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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Проблема женской преступности  

является одной из социально значимых для нашей страны. Несмотря на  то, 

что доля женской преступности, от общей массива преступности в 

Российской Федерации находится в пределах 10 – 17%, на протяжении 

последних двух десятилетий, требуется детальное ее изучение, поскольку 

именно криминализация женского населения характеризует наличие 

духовно-нравственных проблем, приводящие к утрачиванию семейных 

ценностей и разрушения общества в целом. 

Помимо количественного показателя, женская преступность имеет свои 

качественные характерные особенности в отличие от мужской преступности, 

к ним относят: непосредственно виды преступлений, способы их 

совершения, роль при реализации преступного замысла, потерпевшие от 

противоправных действий. Указанные обстоятельства формируется под 

воздействием  социально-биологических и психологических особенностей 

лиц женского пола, а также их статусом и ролью в системе общественных 

отношений. Данная специфика и предопределяет необходимость выделения и 

актуальность изучения женской преступности1
. 

Тенденция последних десятилетий свидетельствует о криминализации 

женского населения нашей страны. При этом отмечается рост тяжких 

преступлений, совершенными женщинами. Жестокость при совершении 

противоправных деяний отмечается как у взрослых лиц женского пола, так и 

у несовершеннолетних. Следует отметить, что несовершеннолетние 

девушки-подростки должны являться объектом более пристального 

внимания, со стороны государства, поскольку отмечается существенное 

снижение возраста, в момент совершения первого преступления, высокие 

показатели рецидива у указанной категории преступников, а ведь 

                                           

1
 Шеслер А.В., Смолина Т.А.  Криминологическая характеристика и профилактика женской 

преступности: Учебное пособие. - Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2008. - 95 с. 
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традиционно именно женщина являлась хранительницей духовных и 

семейных ценностей. 

Личность женщины-преступницы все больше приближается к личности 

преступника мужского пола: интенсивность криминального поведения 

женщин активно возрастает, увеличивается не только количество 

совершаемых женщинами преступлений, но и степень их общественной 

опасности. 

Изучение личности преступника является важным элементов 

криминологического исследования, поскольку эффективное предупреждение 

преступности возможно, если учтены все особенности личности 

преступника, поскольку именно ее черты становятся первопричиной их 

совершения. 

В нашей стране происходят существенные изменения во многих сферах 

жизни: социально-экономической, политической, духовно-нравственной и 

культурной, эти трансформации требуют установления и уточнения 

содержания детерминант женской преступности как в целом по стране, так и 

по отдельных регионах. С учетом развивающегося гендерного подхода 

особую значимость приобретает изучение комплекса социально-

психологических и психологических детерминант женской преступности. 

Данное обстоятельство обусловлено их тесной связью с личностными 

особенностями женщин-преступниц, необходимостью рассмотрения 

выполняемых исключительно женщиной социальных ролей. 

Исследование криминологических показателей и детерминант женской 

преступности в нашей стране, позволят разрабатывать, используя результаты 

научных исследований, более действенные меры по предупреждения 

женской преступности, как  на общефедеральном уровне, так и на уровне 

конкретных субъектов Российской Федерации. 

Представленная аргументация свидетельствует об актуальности 

выбранной темы исследования, его практической и научной важности, что в 

конечном итоге формирует его цель и основные задачи. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением преступлений совершеннолетними 

женщинами, а также криминологически значимые детерминанты 

современной женской преступности. 

Предмет исследования составили криминологические показатели 

современной женской преступности: состояние, структура, динамика и вред, 

а также причины, условия и факторы, способствовавшие совершению 

женщинами преступлений, непосредственно личность женщины-

преступницы, законодательная база, а также материалы 

правоприменительной практики по преступлениям, совершаемых 

женщинами. 

На основании выше изложенного целями диссертационного 

исследования являются анализ показателей женской преступности, в 

настоящее время, в России и Кемеровской области – Кузбассе, изучение  

криминологической характеристики женской преступности в теоретическом 

и правовом контексте, для последующего совершенствования положений 

правового регулирования деятельности, способствующей предупреждению 

преступного поведения лиц женского пола, не зависимо от возрастной 

группы.  

Для достижения указанной цели необходимо осуществить поиск 

решений для ряда взаимосвязанных задач, таких как:  

- раскрыть понятие и дать характеристику женской преступности; 

- провести анализ состояния, динамики и структуры женской 

преступности; 

- выявление и рассмотрение специфических детерминант женской 

преступности; 

- определить понятие и виды мер предупреждения женской 

преступности; 

- рассмотреть общесоциальные и специально-криминологические меры 

профилактики женской преступности. 
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Степень научной разработанности проблемы.  

Женская преступность как самостоятельная составная часть общего 

явления преступности стала объектом криминологического исследования 

достаточно давно. Проблемы женской преступности тем или иным образом 

рассматривались в работах А.В. Шеслера,  П.Н. Тарновской,  Ю.М. 

Антоняна, В.Л. Серебряковой, И.Б. Степановой, Т.Н. Волковой, Е.Р. 

Чернышевой, В.В. Лунеева, В.Н. Зырянова, А. Ю. Морозова, Е.В. Кунц, Т.Г. 

Черненко, К.А. Деминой и других. В последние годы все больше внимания 

уделяется изучению особенностей отдельных видов женской преступности 

(работы А.В. Шеслера, Т. А. Смолиной, Л. М. Щербаковой, Ю. Л. 

Казаринова и других).  

Некоторые аспекты поведенческого характера женщин, совершающих 

преступления, рассматривались в работах ряда антропологов и психологов, 

среди которых такие известные ученые, как П.Н. Тарновская, Л.А. 

Меликишвили, М.И. Бобнева и др. Б.Г. Ананьев, СВ. Бородин, В.А. Ядов 

указывали на необходимость учета половой принадлежности личности при 

изучении тех или иных социальных явлений, в том числе и преступности. 

В тоже время проведенный анализ научных публикаций о современной 

преступности среди женщин и ее предупреждения в современной России 

позволяет сделать вывод о необходимости более активной разработки данной 

проблемы с учетом особенностей  нашей страны, поскольку развитие 

общества и государства объективно предполагает изменение преступности 

вообще. Это может способствовать принятию новых законопроектов по 

решению конкретных проблем, присутствующих в таком феномене, как 

женская преступность.  

Нормативной базой исследования явились положения Конституции 

РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации, действующие федеральные законы и 

подзаконные нормативные акты, нормы, которых регулируют отношения в 

сфере профилактики женской преступности.  
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Методологическую основу проводимого исследования составил 

диалектический метод познания социальных процессов. В соответствии с 

ним женская преступность рассмотрено как явление, в результате которого 

противоправные деяния, подлежащие уголовному наказанию, совершаются 

женщинами, изучены особенности уголовного законодательства об 

ответственности лиц женского пола.  

Для решения конкретных задач использовались частные методы: 

социологический метод (анализ документов), статистический, формально-

логический. Метод анализа документов использовался при изучении 

судебной практики в отношении женщин, совершивших преступления. 

Статистический метод позволил проанализировать и использовать 

статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Прокуратуры 

Кемеровской области – Кузбасса, Главного управления МВД России по 

Кемеровской области о зарегистрированных преступлениях, совершенных 

лицами женского пола. Формально-логический метод позволил провести 

анализ уголовно-правовых терминов применительно к понятию женская 

преступность. 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды по 

криминологии, проблемам уголовного права и других отраслей права, 

непосредственно касающиеся криминологической преступности и ее 

предупреждения. 

Эмпирическая основа исследования составили: статистические 

данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 1997 - 2020 гг.,  

Министерства внутренних дел Российской Федерации за 2010-2020 гг., 

Прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса и Главного управления МВД 

России по Кемеровской области за 2015 – 2020 гг. о количестве 

зарегистрированных преступлений, совершенных женщинами; судебных 

решений по делам, вынесенных в отношении женщин, совершивших 
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преступления. Объем эмпирических данных позволил обеспечить 

репрезентативность исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что  работа представляет собой криминологическое исследование 

показателей и детерминант современной женской преступности,  так же 

определить основополагающие принципы и стратегию профилактики 

рассматриваемого вида преступности. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Женская преступность – это совокупность преступлений, 

совершаемых лицами женского пола на определенной территории за 

определенный промежуток времени. Можно назвать две сферы 

общественной жизни, где женская криминальная активность проявляется 

наиболее ярко. Во-первых, это сфера быта, где женщин подталкивают к 

совершению преступления негативные обстоятельства семейно-брачных, 

родственных и соседских отношений. Во-вторых, это сфера, где женщина 

выполняет свои профессиональные функции и имеет возможность 

свободного доступа к материальным ценностям. 

2. Изучение показателей состояния женской преступности в 

Российской Федерации и в Кемеровской области – Кузбассе  подтверждает, 

что показатели состояния женской преступности ниже показателей состояния 

мужской преступности. В то же время показатели состояния женской 

преступности в Кемеровской области – Кузбассе не совпадают со значениями 

данных показателей в целом по стране. В исследуемом субъекте, в период с 

2015 – 2020 гг. отмечается повышение криминальной активности женщин, 

что не совпадает с данными по стране в целом. 

 Так, за период с 2015 по 2020 гг. наибольшее количество 

преступлений, совершенное лицами женского пола  в Российской Федерации 

зафиксировано было в 2016 году, в Кемеровской области – Кузбассе – в 2019 

году. Наименьший объем женской преступности в Российской Федерации 

отмечается в 2020 году, а в Кемеровской области – Кузбассе в 2017 году. 
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Удельный вес женщин, совершивших преступления, в исследуемом 

субъекте Российской Федерации, в 2019 – 2020 гг. выше, чем удельный вес 

женщин, совершивших преступления в нашей стране, за аналогичный 

период, а в период с 2015 – 2018 гг. существенных отличий не имеет. 

3. Женщины реже мужчин совершают насильственные посягательства, 

но чаще – преступления против семьи и несовершеннолетних.  В структуре 

женской преступности наибольший удельный вес составляют преступления  

корыстной направленности: кражи и мошеннические действия. К 

преимущественно женским преступлениям следует отнести  вовлечение и  

организацию занятием проституцией. Убийство матерью новорожденного 

(106 УК РФ) является исключительно женским преступлением. В качестве 

тенденции последних лет женской преступности, следует отметить 

увеличение количества преступлений, совершенных в составе преступной  

группы, а также рост числа тяжких преступлений, совершенных исследуемой 

категорией преступников.  

4. Установлено, что наибольшая доля женщин в России совершают 

преступления в возрасте от 30 до 49 лет, при этом отмечается динамика к 

росту количества преступлений, совершивших женщинами в возрасте старше 

50 лет, в период с 2010 по 2020 гг.  

Анализируя женщин-преступниц по уровню образования, в период с 

2010 по 2020 года, следует отметить, что наибольшее количество 

преступлений было совершено женщинами имеющими начальное и основное 

образование. 

При рассмотрении соуциального статуса женщин, совершивших 

преступления, несомненными «лидерами» являются лица женского пола без 

постоянного источника дохода, при этом тенденция сохраняется на 

протяжении всего исследуемого периода (2010 – 2020 гг.), их доля составляет 

больше от 64 %. 

5. Изучение детерминант женской преступности на психологическом 

(личностном) уровне подтверждает высказанные другими исследователями 
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положения, что они связаны с мотивационной сферой женщины-

преступницы. Эти детерминанты проявляются в наличии у женщин 

специфических мотивов деятельности, менее характерных для мужчин и 

обусловленных особенностями женской психологии. Кроме того, они 

проявляются в особенностях выбора сфер преступной деятельности и в 

специфике реакции женщин на конкретные жизненные обстоятельства. В 

некоторых случаях женщинам также свойственно несовпадение мотива и 

характера совершаемого под его влиянием преступления. 

6. Большое значение в предупреждении преступлений, которые 

совершаются женщинами в сфере быта, имеет дальнейшее развитие процесса 

эмансипации женщин и укрепление их статуса, устранение неравенства в 

различных сферах жизнедеятельности. Для предупреждения женской 

преступности нужно уделить особое внимание семейной политики, которая 

проводится государством. Еще одной мерой предупреждения может являться 

повышение нравственно-правовой культуры девушек-подростков, которые 

ведут аморальный образ жизни. Данная мера может проявляться в виде 

психологической либо медицинской помощи. 

7. В сфере профилактики женской преступности в семье важной 

проблемой остается семейное неблагополучие, которое способствует 

совершению женщинами общественно опасных действий. В связи с чем, 

необходимо активизировать работу общественных и государственных 

органов, а также групп по интересам. В свою очередь, для повышения 

эффективности профилактики женской преступности важно организовать 

четкий механизм взаимодействия и объединения усилий всех субъектов 

профилактики, их слаженной работы, обмена информацией между ними. 

Профилактика женской преступности должна проходить в едином 

направлении с государственными и общественными программами борьбы с 

преступностью с учетом охраны материнства и детства, всесторонней 

поддержки института семьи, так как именно семья играет ключевую роль в 

жизни и развитии общества, определяет его будущее. 
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Апробирование результатов исследования. Основные положения и 

теоретические выводы, полученные в ходе исследования, опубликованы в 

пяти научных статьях, одна из которых – в журналах, включенных в перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных 

ВАК России для опубликования основных положений диссертационных 

исследований. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

объединяющих девять параграфов, заключения и списка использованных 

источников. 
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Глава 1 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

1. Статистические показатели женской преступности 

Важной составляющей при криминологической характеристике 

преступности являются данные уголовно-правовой статистики, анализ 

которых позволяет определить тенденцию ее развития, количественную и 

качественную составляющую, а также воздействие на преступность, со 

стороны государства и общества в целом, с целью ее снижения.2 

Одним из самых негативных явлений общества была и остается 

преступность. Вместе с трансформацией общества меняется и преступность, 

появляются ее новые виды. Женская преступность во все времена привлекала 

к себе повышенное внимание, поскольку женщина исторически являлась 

хранительницей очага, сохраняющей и передающей последующим семейных 

ценностей. 

Анализируя общее состояние преступности в России, следует отметить, 

общую тенденцию к ее снижению. Так, например, в нашей стране в 2021 году 

зарегистрированных преступлений, по сравнению с 2020 стало на 1,9 % 

меньше. Рост преступности отмечается в большей части регионов станы и 

только 35 из них отметается тенденция к их снижению3
. 

Следует отметить уменьшение количества таких преступлений как: 

убийство и покушений на убийство – на 4,7%, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровья – на 10,6%, разбой – на 16%, грабеж – на 18,1%, 

кража – на 2,4%, хищение транспортных средств – на 24,8% и угонов – на 

13,9%. 

                                           
2Шеслер А.В., Смолина Т.А.  Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности: Учебное 

пособие. - Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2008. - 95 с. 
3
 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Электронный ресурс. 

– Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai//  
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Однако, отмечается рост зарегистрированных преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий – на 1,4%. 4. 

Современное состояние женской преступности в России отличается от 

женской преступности прошлых лет, как по количественным, так и по 

качественным характеристикам. Такая трансформация обусловлена 

внешними объективными факторами — негативные тенденции в области 

экономики страны влияют на нравственно-идеологические и социальные 

сферы общественной жизни, приводят к личностным изменениям отдельных 

субъектов, влияют на их склонность к совершению преступлений.  

Для анализа качественных и количественных показателей женской 

преступности в нашей стране были изучены статистических данные, 

опубликованные на официальных сайтах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации5 и Генеральной прокуратуры Российской Федерации6
. 

Для анализа криминализации женского населения Кемеровской области – 

Кузбасса были взяты данные официальных сайтов Прокуратуры 

Кемеровской области – Кузбасса7 и Главного управления МВД России по 

Кемеровской области8
. 

Были проанализированные данные характеризующие общее состояние 

расследованных преступлений, которые были совершены женщинами с 2016 

по 2020 гг. в нашей стране и в Кемеровской области – Кузбассе (табл. 1). 

Анализируя ситуацию в целом по России, следует отметить небольшое 

увеличение темпы прироста в 2017 г. (+ 1,3 %), по сравнению с 2016 годом, в 

2018 отмечается увеличение показателя (+ 2,1 %), аналогичная тенденция 

                                           
4
 Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года. – Электронный 

документ. – Режим доступа URL: file:///D:/Users/User/Downloads/Sb_2012.pdf 
5
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Электронный ресурс. – 

Режим доступа:  http://crimestat.ru 
6
 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Электронный ресурс. 

– Режим доступа:  http://мвд.рф 
7
 Официальный сайт Прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса. – Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_42 
8
 Официальный сайт Главного управления МВД России по Кемеровской области. – Электронный 

ресурс. – Режим доступа: https://42.мвд.рф 
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сохранилась и в 2019 году (+ 0,4 %). Однако, в 2020 г. можно отметить 

незначительное, но все же снижение количества расследованных преступных 

деяний, совершенных представителями женского пола, с 166 629 до 164 362, 

что составило – 1,4 %
9,10

. 

Таблица 1. Сведения о расследованных преступлениях, совершенных 

женщинами в Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбассе 

(2016–2020 гг.)  

Год  
Российская Федерация 

Кемеровская область - 
Кузбасс 

Количество 
преступлений 

Темпы 
прироста, % 

Количество 
преступлений  

Темпы 
прироста, % 

2016 160 555 - 7,4 3 176 6,9 

2017 162 563 1,3 3 946 25,0 

2018 160 014 2,1 4 117 1,9 

2019 166 629 0,4 5 006 26,3 

2020 164 362 - 1,4 5 207 1,4 

 

Проводя анализ количественных показателей расследованных 

преступлений, совершенных женщинами в Кемеровской области – Кузбассе, 

необходимо отметить стабильную тенденцию к росту. Относительный 

показатель динамики, в указанном субъекте российской Федерации,  в 2016 г. 

составил + 6,9 %, в 2017 г. + 25,0 %, в 2018 г. + 1,9 %, в 2019 г. + 26,3 %, в 

2020 г. + 1,4 % 11,12
.  

В Российской Федерации, последние 5 лет, отмечается незначительное 

снижение количества преступлений, совершенных женщинами. В таблице  2 

представлены непосредственные количественные показатели и удельный вес 

лиц женского пола, совершивших преступления в Российской Федерации и 

Кемеровской области - Кузбассе (2016–2020 гг.). 
                                           

9
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Электронный ресурс. – 

Режим доступа:  http://crimestat.ru 
10

 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Электронный ресурс. 
– Режим доступа:  http://мвд.рф 

11
 Официальный сайт Прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса. – Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_42 
12

 Официальный сайт Главного управления МВД России по Кемеровской области. – Электронный 
ресурс. – Режим доступа: https://42.мвд.рф 
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Таблица 2. Количество и удельный вес лиц женского пола, 

совершивших преступления в Российской Федерации и Кемеровской области 

- Кузбассе (2016–2020 гг.) 

  

Женщин 

Темпы 

прироста, 
% 

Удельный 

вес, 
% 

2016 

Российская 
Федерация 

148026 - 14,0 14,6 

Кемеровская 
область - Кузбасс 

3646 - 2,6 14,5 

2017 

 

Российская 
Федерация 

146916 - 0,7 15,2 

Кемеровская 
область - Кузбасс 

3543 - 4,0 14,6 

2018 

Российская 
Федерация 

145486 - 1,0 15,7 

Кемеровская 
область - Кузбасс 

3681 3,5 14,8 

2019 

Российская 
Федерация 

142505 - 2,0 16,1 

Кемеровская 
область - Кузбасс 

4692 26,5 18,2 

2020 

Российская 
Федерация 

136318 - 4,3 16,0 

Кемеровская 
область - Кузбасс 

4401 - 4,7 18,9 

 

В 2016 г. темп прироста преступлений, совершаемых 

представительницами «слабого» пола,  на территории Российской 

Федерации, составил – 14,0 %, в 2017 г. значительно меньше – 0,7%, а в 2018 

г.– 1,0 %, в 2019 г.– 2,0 %, однако, в 2020 г.– 4,3 %. Представленные 

показатели позволяют сделать вывод о том, что в нашей стране отмечается 

незначительное, но все же снижение женской преступности, за последние 5 

лет, что несомненно является положительной тенденцией. 

В Кемеровской области - Кузбассе количество женщин, преступивших 

уголовный закон, в 2016 г. снизилось (– 2,6 %), как и в России в целом.  В 

2017 г. – отмечается большее снижение анализируемого показателя (– 4,0 %), 



16 

 

однако, в 2018 г. – возрастание показателя (+ 3,5 %). В 2019 г. рост, 

преступлений, совершенными женщинами продолжился и показатель вырос 

до + 26,5 %, в 2020 году ситуация несколько улучшилась, показатель 

характеризуется снижением (– 4,7 %). В Кемеровской области – Кузбассе 

показатель женской преступности изменяется волнообразно, вместе с тем 

отмечается тенденция к снижению, при этом в 2018 и 2019 гг. наблюдается ее 

рост, в 2019 году существенный. 

Анализируя показатель, характеризующий удельный вес преступлений, 

совершенных женщинами,  в общем объеме преступлений в нашей стране 

(табл. 2), можно сделать вывод о том, что прослеживается тенденция к росту 

криминальной активности женщин в период  с 2016 по 2019 гг. Показатель  

возрастает с 14,6 % в 2016 г. до 16,1 % в 2020 г. Незначительное снижение 

удельного веса женской преступности, всего на 0,1 %, отмечается лишь в 

2020 году.   

Аналогичная тенденция к возрастанию показателя удельного веса 

женской преступности наблюдается и в Кемеровской области - Кузбассе: в 

2016 г. показатель составил 14,5 %, в 2017 г. увеличился на 0,1 % и составил  

14,6 %, в 2018 г., также отмечается незначительное увеличение до 14,8 %.  В 

2019 г. удельный вес преступлений, совершенных женщинами, в общем 

массиве лиц, совершивших преступления существенно возрос и составил 

18,2 %, в 2020 г. рост показателя также продолжился – 18,9 %
13

. 

Изучение представленных статистических показателей за 2016 - 2020 

гг. позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время женская 

преступность имеет общую тенденцию к снижению объема лиц, нарушивших 

уголовный закон. Вместе с тем тревожным фактором является криминальная 

активность женщин. 

                                           

13
  Официальный сайт Главного управления МВД России по Кемеровской области. – Электронный 

ресурс. – Режим доступа: https://42.мвд.рф 
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Анализ динамики удельного веса женской преступности в нашей 

стране за более длительный временной диапазон позволяет отметить 

аналогичные тенденции цикличности ее развития.  

Уровень женской преступности значительно ниже общей преступности 

в нашей стране. На рисунке 1 представлены данные, отражающие удельный 

вес женской преступности в общем числе выявленных лиц. 

Следует отметить, что в начале 90-х годов 20 века,  количество 

женщин, совершающих преступления не превышало 10 %, от общего числа 

преступлений в стране. В период с 1990 по 1995 года средние значение 

составляло около 12,4 %, в настоящее же время в некоторых регионах нашей 

страны показатель приближается к значению  20 % от общего количества14
. 

 

Рисунок 1 - Удельный вес женской преступности в общем объеме 

выявленных лиц в период с 1997 по 2020 гг. 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 1, можно отметить, 

что намеченная, еще вначале 90-х годов 20 века, тенденция к росту женской 

преступности сохранилась, отдельно стоит выделить наиболее 

криминогенный период с 1999 до 2002, характеризующийся максимальным 

                                           
14

  Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Электронный ресурс. – 

Режим доступа:  http://crimestat.ru 
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ростом показателя, достигшего значения 17,8 %, от общего объема всей 

преступности. В 2004 году существенное снижение показателя женской 

преступности до 13,4 %, однако, оно не привело к стабилизации результата, в 

дальнейшем отмечался волнообразный прирост показателя.  

На динамику роста, наиболее существенное влияние оказывает 

экономический фактор, а также политический, при этом она подчиняется 

закономерностям изменения общего объема лиц, совершивших 

преступления. Увеличение показателя женской преступности указывает на 

социальную напряженность в обществе. 

 А.В. Шеслер, при анализе женской преступности в России 1997 по 

2007 г., отмечает рост  женской преступности с 7,4 до 17,8 %, при этом 

среднее значение указанного  периода составляет 17,6%15. Таким образом, за 

последние два десятилетия в России доля женской преступности составляла 

15 – 17 %, несмотря на цикличные колебания, долгосрочная динамика не 

проявила тенденции к увеличению доли женской преступности. 

При анализе закономерностей и направленности преступности 

необходимо учитывать характерные особенности прошлого периода, 

ситуацию в настоящее время и на основании полученных тенденций делать 

прогнозы на будущее.  

Рассмотрим структуру женской преступности на основании данных 

опубликованных на сайте Главного информационно-аналитического центра 

МВД России.  

Преступность женщин, представляя собой взаимосвязь образующих ее 

элементов, при этом являясь относительно самостоятельной системой со 

своими специфическими свойствами. Структура женской преступности 

отличается от структуры других категорий преступников, обусловлено это 

физическими и психологическими особенностями женщины. 

                                           

15
 Шеслер А.В., Смолина Т.А.  Криминологическая характеристика и профилактика женской 

преступности: Учебное пособие. - Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2008. - 95 с. 
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К характерным женским преступлениям относят корыстные 

преступления, в которых превалирующее большинство это хищения: 

— кража: простой неквалифицированный состав, предусмотренный ч. 1 

ст. 158 УК РФ16, совершается женщинами в 18,4% случаев, гораздо реже 

совершаются кражи с квалифицированным составом; 

— мошенничество: занимает лидирующую позицию в структуре 

женской преступности, следует выделить специальные виды: 

1) в области кредитовая кредитования (39%), при этом женщина может 

как пособником, так и непосредственным исполнителем, наиболее часто 

такие преступления совершаются группой лиц;  

2) с использованием электронных средств платежа (38%); 

3) при получении выплат (51%), например, получение социальных 

выплат, не причитающихся по закону конкретной женщине. С принятием 

Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ17
, очень часто стали 

встречаться факты обналичивания материнского капитала, который законно 

может быть использован в следующих целях: 

- может быть направлен на приобретение жилья и/или улучшение 

имеющихся жилищных условий семьи; использован для оплаты образования 

детей;  

- использован для приобретения товаров и оплаты услуг, необходимых 

для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 

переведен в накопительную часть пенсии для женщин; 

                                           
16Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 
17Федеральный закон от 29 декабря 2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей». – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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- получение ежемесячных выплат, предусмотренной Федеральным 

законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей»18
.  

В качестве наиболее распространенных схем, совершения 

мошеннических действий, по обналичиванию материнского капитала, 

называют: 

- совершение фиктивных сделок по приобретению жилплощади  у 

своих родственников, преподнося такую сделку, как факт улучшения 

жилищных условий. С целью скрытия факта совершаемых мошеннических 

действий, обычно выбирают родственников с иной фамилией. Затем в 

процессе проведения сделки продавец получает денежные средства, часть из 

которых является материнским капиталом, после этого продавец, на 

основании предварительной договоренности,  передает, полученные за 

продажу жилищного объекта, деньги покупателю, которые последний уже 

тратит по своему усмотрению. За реализацию подобных манипуляций 

предусмотрены штрафы и  уголовная ответственность; 

- покупка жилья по заранее завышенной цене, еще одна мошенническая 

схема, сводящееся к следующему: приобретается не пригодный для жизни 

объект недвижимости, например, находящийся в аварийном состоянии. 

Представитель риелторского агентства осуществляет долевое деление 

жилплощадь, таким образом, что цена каждой из доли, соответствует размеру 

материнского капитала. После завершения сделки продавец возвращает 

покупателю деньги уже в реальном выражении, обычно оставляя себе 

небольшую сумму в качестве вознаграждения. В результате проведенных 

операций, фактического улучшения жилищных условий не происходит. 

Проведение таких сделок не законно, они признаются недействительными, а 

лицам, участвующим в них их участникам грозит уголовная ответственность 

за мошенничество; 
                                           

18Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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- приобретение жилья для семьи, однако, производят завышение 

фактической цены жилплощади, с указанием договоре купли-продажи 

большей стоимости. В этом случае материнский капитал только частично 

идет на улучшение жилищных условий, а другая часть средств используется 

покупателем для других целей;  

- еще одним способом является  приобретение и незамедлительная 

продажа несуществующей жилплощади. В данной мошенической схеме 

задействованы недобросовестные риелторы, у которых имеется квартира, 

которая и подлежит многократной перепродаже, с целью обналичивания 

материнского капитала. Через подставную фирму заключают фиктивный 

договор займа на приобретение жилья. Следует отметить, что за реализацию 

подобной схемы также предусмотрена уголовная ответственность; 

- осуществляют обналичивание материнского капитала и с помощью 

ипотечного кредитования. В этом случае клиентка агентства недвижимости, 

после получений ей соответствующего сертификата, обращается в банк для 

ипотечного кредитования. После заключает фиктивный договор о покупке 

квартиры с риелтором, а пенсионный фонд, на основании предоставленного 

пакета документов выплачивает денежные средства. В этой мошенической 

схеме большая часть материнского капитала идет на оплату услуг банка, 

недобросоветстного риелтора и др. 

Фиксируют и факты получения сертификата женщинами, которые 

вообще не имеют прав на получение материнского капитала, в связи с 

отсутствием второго ребенка. В этом случае мошенницы предоставляют 

фальшивые свидетельства о рождении ребенка и справки, подготовленные 

соучастниками преступления – врачами и риелторами. Встречаются и 

вопиющие случаи, когда правом получения материнского капитала пытались 

воспользоваться родители, лишенные родительских прав в отношении своих 

детей. Следует отметить, что сертификат на получение материнского 

капитала  становится недействительным, в случае лишения родительских 

прав. 
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Среди лиц совершающих мошеннические действия, именно женщины 

реализуют указанные преступные деяния в большем объеме, по сравнению с 

другими категориями преступников. 

С развитием кредитной сферы широкое распространение получили 

мошенничества в сфере кредитования, чаше всего реализуемые женщинами в 

составе группе лиц по предварительному сговору, с четким распределением 

ролей. Например, по уголовному делу в отношении Горбуновой Т.А., 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК 

РФ19
, вступив в преступный сговор с неустановленные лица, с целью 

хищения денежных средств, принадлежащих Микрокредитной организации, 

путем получения микрозайма на указанное лицо. Для реализации преступной 

схемы Горбунова Т.А. обратилась в кредитную организацию, предоставив 

заведомо ложные и недостоверные сведения о себе: место работы, 

занимаемая должность, размер заработной платы, а также лиц, способных 

подтвердить ее личность. Неустановленным лицам необходимо было 

подтвердить, предоставленные сведения сотрудникам Микрокредитной 

организации, в случае телефонной проверки. После получения денежных 

средств Горбунова Т.А. и неустановленные лица разделили их между 

собой20
. 

В рамках женской преступности, следует выделить преступления  

против собственности, а также присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ). 

Больше 40 %, от общего числа осужденных женщин, совершили 

преступления предусмотренные  ч. 1 ст. 160 УК РФ, а больше 50 % – по ч. 3 

160 УК РФ, с  использованием служебного положения. 

Корыстная цель у женщин лежит в основе совершения преступлений не 

только против собственности, ответственность за которые предусмотрена в 

главе 21 УК РФ, но и при совершении преступлений против государственной 
                                           
19

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. – Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
20

 Приговор Кировский районный суд г. Перми 08.11.2017 г. по делу № 1-330/2017. – Электронный 
ресурс. – Режим доступа: https://sud-praktika.ru/precedent/468956.html 
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власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления (глава 30 УК РФ). 

Количество женщин, совершивших преступление, предусмотренное  

ч. 1 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями 

составляет 21% от общей доли осужденных представительниц прекрасного 

пола. И 25% это осужденные женщины, нарушившие ч. 2 ст. 285 УК РФ 

(деяние, описанное выше, совершенное лицом, занимающим 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного 

самоуправления). 

Следует отметить, что женщины, при совершении преступных деяний, 

предпочитают не выходить за пределы своих должностных полномочий. 

Доля женщин, осужденных по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных 

полномочий совершенное лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления) 

составляет 16,5% от общего числа. 

Аналогично обстоит ситуация и со ст. ст. 285и 286 УК РФ, на что в 

большей степени влияет половая принадлежность преступника, женщины 

действуют с осторожностью, стремятся к безопасности (совершение 

действий, входящих в круг должностных обязанностей, способствует 

повышению латентности данных преступлений). 

Высокий процент женщин, осужденных, совершивших служебный 

подлог (ст. 292 УК РФ) – 42%. Например,  по уголовному делу в отношении 

Горячкиной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 291.2, ч. 1 ст. 292,ч.1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 

292 УК РФ. Работая врачом-офтальмологом поликлиники, получила взятку  

 через посредника, совершила служебный подлог, выступая в качестве 

https://sud-praktika.ru/precedent/546689.html#4/2912
https://sud-praktika.ru/precedent/546689.html#4/292
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должностного лица внося в официальные документы заведомо ложные 

сведения, из корыстной заинтересованности (четыре эпизода)21
. 

Достаточной высокая активность женщин, по совершению, 

преступления наблюдается в сфере экономической деятельности. 

Из числа, совершаемых с корыстной мотивацией, можно отметить 

незаконные организацию и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ) — 

43%; незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица 

(ст. 173.1 УК РФ) — 21%; незаконное использование документов для 

образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ) 

— 33%. 

Глава 25 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за 

преступления против здоровья населения и общественной нравственности, 

также предусматривает несколько ключевых «женских» составов, которые 

совершаются с корыстной мотивацией. 

Так, доля осужденных женщин по ч. 1 ст. 238УК РФ (производство, 

хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) составляет 49%.  

Высока доля женщин в структуре преступлений, связанных с 

вовлечением в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) и организацией занятия 

проституцией (ст. 241 УК РФ), — 46 и 56% соответственно. 

Вопреки бытующему мнению о широком вовлечение женщин в 

совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

доля осужденных преступниц по ст. 2281 УК РФ составляет 16%, а по ст. 228 

УК РФ — 6,5%. 

Структура женской насильственной преступности имеет свою 

специфику: 

                                           

21Приговор Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 02.10.2017 г. по делу 
№ 1-417/2017. – Электронный ресурс. – Режим доступа:  https://sud-praktika.ru/precedent/546689.html 
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- убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) – 100%
22

 

данное преступление, характеризуется высокой латентностью, по сравнению 

с другими видами преступлений23
; 

- оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) — 69%; 

- заведомо поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК РФ) — 59%; 

- убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), и 

убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст. 

108УК РФ), — по 44%; 

- причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, а также двум и 

более лицам (ч. 2 и ч. 3 ст. 119 УК РФ) — в 35%; 

- истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного (ч. 2 ст. 117 УК РФ), — 

32%; 

- причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 

совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ), — 29%. 

Такие преступления, как простое (неквалифицированное) убийство, 

совершаются женщинами лишь в 16% случаев, простой состав умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью — в 2,8% (с использованием оружия, в 

отношении малолетнего и лица, находящегося в беспомощном состоянии, — 

27,8%). 

Необходимо подчеркнуть, что на состояние женской преступности 

большое влияние оказывает изменение криминогенной обстановки. 

                                           
22

 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Электронный ресурс. – 

Режим доступа:  http://crimestat.ru 
23

 Селихова О.Г. Криминологическая характеристика женской преступности // Криминологический 
журнал. – 2020. - № 4. – с.75 – 78. 
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Динамика женской преступности повторяет вектор развития 

преступности в России в целом, однако тенденции женской преступности 

проявляются значительно сильнее, периоды же численного совпадения 

показателей динамики носят неустойчивый и непостоянный характер. 

В структуре женской преступности преобладают преступления 

небольшой тяжести, при этом доли преступлений средней тяжести и тяжких 

преступлений весьма близки по значению. 

Следует отдельно выделить преступность несовершеннолетних лиц 

женского пола. Этот вит преступности считается исторически изменчивым 

социальным и уголовно-правовым негативным явлением, представляющее 

собой совокупность преступлений, совершенных лицами женского пола в 

возрасте от 14 до 17 лет на определённой территории в тот или иной период 

времени24
. 

Обратимся к статистическим данным и приведем ее основные 

показатели. 

Динамика преступлений, совершенных  несовершеннолетними лицами 

женского пола, в период с 2013 по 2019 гг.25
 представлена рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Количество преступлений совершенных  несовершеннолетними 

лицами женского пола, в период с 2013 по 2019 гг. 

                                           
24

 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник для магистратуры: в 2 т.; т. 1: 
Общая часть. В 3 кн. Кн. 2. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 302 с. 

25
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Электронный ресурс. – 

Режим доступа:  http://crimestat.ru 
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Анализируя данные опубликованные на официальном сайте  

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и представленные в 

графическом виде можно отметить поочередное возрастание и снижение 

количества преступлений указанной категории правонарушителей.  Однако, в 

2018 и 2019 гг. отмечается стабильный и резкий подъем показателя, что 

несомненно является тревожной ситуацией для общества.  

Доля женской преступности от общего числа преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними лицами, на протяжении указанного 

временного интервала находится в пределах 4 – 10 %
26, что несколько ниже 

по сравнению с долей преступлений, совершаемых женщинами от общей 

доли преступлений, совершаемыми совершеннолетними.   

 Следует отметить, что доля несовершеннолетних лиц женского пола, 

имевших на момент совершения преступлений неснятые и непогашенные 

судимости, составила около 10%26
. 

Значительная часть преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, остается латентными, поскольку эти правонарушения 

совершаются или в семьях, или в учебных заведениях (школах, лицеях, 

гимназиях, колледжах). Соответственно, о хулиганствах или кражах, 

совершенных внутри семьи, в полицию просто не сообщают. В учебных 

заведениях к малолетним преступникам обычно применяются свои меры 

воздействия. Нередко преступления совершаются в кругу сверстников и не 

придаются огласке – потерпевший просто не заявляет о краже или 

издевательствах. 

Существенная часть уголовных дел по тем преступлениям, которые 

совершили несовершеннолетние, попросту не возбуждается. Если же делу и 

дают ход, то его быстро прекращают, применив к злоумышленнику 

принудительную меру воспитательного воздействия. Подобная возможность 

                                           
26

  Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Электронный 
ресурс. – Режим доступа:  http://мвд.рф 
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указана в статье 427 УПК РФ27. Причем доля таких дел составляет порядка 

30% среди всех зарегистрированных преступлений. 

По статистике основы антиобщественного поведения закладываются у 

малолетних преступников еще до достижения 14-летнего возраста28
. 

Например, большинство подростков, становящихся в итоге фигурантами 

уголовных дел, начинают свой криминальный путь с мелких краж, 

совершенных в возрасте 12-13 лет. В последние годы наметилась тенденция к 

снижению возрастного порога преступности у подростков. 

В группе риска находятся дети из малообеспеченных семей, которые 

лишены возможности получать необходимые потребительские товары, 

заниматься в спортивных секциях, посещать зрелищные мероприятия.  

В последние годы наметился рост преступности среди 

несовершеннолетних женского пола. Причем его темпы в 1,5-2 раза 

превышают аналогичные показатели среди юношей. 

Отмечается значительный рост алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и половой распущенности среди несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние массово вовлекаются в этнические и 

межнациональные конфликты, «политическую борьбу». Многие подростки 

становятся членами преступных группировок или оказываются 

вовлеченными в сомнительный бизнес. 

Случаи садизма и вандализма среди несовершеннолетних – не 

редкость. 

Многие преступления совершаются девочками-подростками, 

преследующими корыстные цели. Например, желание получить дорогую, 

престижную вещь или денег для развлечения, покупки алкоголя или 

наркотиков.  
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Структура преступности несовершеннолетних лиц женского пола, 

согласно статистическим данным, выглядит следующим образом: 75% от 

всех преступлений приходится на преступления против собственности, 

причем 68% из них это квалифицированные виды краж (ч. 2, 3 ст. 158 УК 

РФ). Около 8% приходится на преступления против жизни и здоровья, 10% – 

на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. 

По данным уголовной статистики, около 50% тяжких преступлений 

совершается несовершеннолетними. Среди них: 

22,7% составляет нанесение тяжких телесных повреждений; 

27,3% – убийства29
. 

Сравнивая аналогичные показатели с преступностью 

несовершеннолетних мужского пола, отметим, что доля преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, мошенничеств у 

девушек выше в сравнении с юношами. На это стоит обратить внимание, 

выстраивая систему профилактики с изучаемой категорией лиц. 

По виду деятельности и роду занятий показатели распределились 

следующим образом: учащихся и студентов – 69%, соответственно, без 

определенного рода занятий, в т.ч. безработных – 31%
29

. 

Порядка 70% преступлений, совершенных несовершеннолетними 

лицами женского пола, носят групповой характер. Причем преступные 

группы, как правило, малочисленны и состоят из 2-3, реже 5-6 участников.  

С целью удовлетворения свои потребности, девочки-подростки из 

асоциальных семей нередко вовлекаются в криминальные сферы 

деятельности. Среди такого нелегального заработка лидируют следующие 

направления: 

- проституция; 

- съемки в порнографических роликах; 

- попрошайничество; 
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- распространение наркотиков и т. д. 

Нередко организатором группы подростков является взрослый человек 

с криминальным прошлым. Среди всех групповых преступлений порядка 

65% приходится на несовершеннолетних30
.  

Отличительная особенность преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними – это проявление насилия и жестокости. Подростки 

редко проявляют сострадание к жертве, у них снижен порог ощущения 

смертельной опасности, а потому они не способны трезво оценивать тяжесть 

своих поступков. 

Как отмечалось ранее, последние годы количество преступлений, 

совершенных девочками-подростками, возросло. Причем представители 

правоохранительных органов отмечают усиление агрессивности, цинизма, 

дерзости, а также многоэпизодности подобной преступной деятельности. 

Подростки нередко сопровождают преступления пытками и жестокостью. 

Причем с каждым годом увеличивается число малолетних 

преступников-рецидивистов. В среднем такой прирост составляет по 10% в 

год. А данный момент рецидив среди злоумышленников-подростков 

наблюдается в 40% случаев30
. 

Из представленного краткого анализа основных показателей 

преступности несовершеннолетних лиц женского пола можно сделать вывод 

о том, что ситуация требует незамедлительного  реагирования со стороны 

государства и общества в целом. Положительная динамика, 

характеризующая рост преступлений, совершающих девушками 

подростками, увеличение количества тяжких преступлений, шокирующие 

факты жестокости при совершении противоправных деяний, участие в 

организованных преступных группах, а также рецидив в подростковой среде 

требует разработку и проведение более действенных комплексных мер 
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профилактики  преступности несовершеннолетних лиц, как девушек, так 

юношей31
. 

Рассмотрев статистические данные, динами и структуры женской 

преступности следует выделить основные негативные тенденции, 

характеризующие женскую преступность в настоящее время:  

1) увеличение количества женщин-преступниц демонстрирующих 

преступный профессионализм и состоящих в организованных группах, в том 

числе и несовершеннолетних девочек; 

2) рост количества тяжких преступлений, совершенных женщинами и 

девушками подростками;  

3) снижение возрастного порога при совершении первого 

преступления; 

4) совершение преступлений на почве мести, зависти, ревности; 

5) тесная взаимосвязь с социальнонегативными пороками общества 

(алкоголизмом, наркоманией, проституцией, тунеядством, 

попрошайничеством, бродяжничеством, суицидом и др.) 32
; 

6) распространение женской криминальной субкультуры»; 

7) увеличение количество преступлений совершенных девушками-

подростками. 

На основании выше изложенного следует отметить, что специфика 

структуры женской преступности предопределяется особенностями женского 

гендера. Женщины склонны к совершению высоколатентных преступлений, 

с расчетом на бездействие потерпевшего по защите своих прав, с 

использованием служебного положения, но преимущественно без 

превышения должностных полномочий, совершению преступлений в сфере 

деятельности, знакомой преступнице (на работе), при установлении 

межличностной коммуникации между преступницей и жертвой. Данная 
                                           
31
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тенденция сочетается с низкой долей женщин в общекриминальных видах 

преступлений (убийства, грабежи, разбои и т. д.). 

Женщина преимущественно совершаются преступления, в основе 

которых лежит корыстный мотив, при этом преступница стремится 

совершить противоправное деяние как можно более безопасно для себя: без 

использования физической силы, привлечения внимания окружающих и т.п. 

Так, например, объем краж в структуре женской преступности преобладает 

над присвоением с использованием должностного положения, однако доля 

женщин, осужденных за такое присвоение, в три раза выше доли женщин-

воровок. 

Преступления против жизни и здоровья совершаются женщинами чаще  

отношении малолетних, несовершеннолетних и престарелых членов их 

семей, находящихся в беспомощном и (или) зависимом состоянии, что 

позволяет проследить тенденцию к совершению преступления в отношении 

«слабых» потерпевших (не обладающих физической силой), а также тех, кто 

не станет обращаться за помощью в правоохранительные органы за защитой 

своих прав). Преступница не подвергает свою жизнь и здоровье опасности 

при нападении и совершает посягательство, будучи уверенной в своей 

безнаказанности33
. 

С учетом вышеизложенного можно предположить, что в долгосрочной 

перспективе в структуре женской преступности будет увеличиваться доля 

преступлений, совершаемых с использованием служебного положения, что 

объясняется возрастанием амбициозных притязаний современных женщин   в 

профессиональной сфере.  При этом количество общекриминальных 

преступлений, совершаемых женщинами, не имеет существенных социально-

экономических и нравственно-идеологических предпосылок к росту и будет 

сохраняться в существующем процентном соотношении к мужской 
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общекриминальной преступности, следуя в своем состоянии за динамикой 

преступности в стране. 

 

1.2 Криминологическая характеристика личности женщины, 
совершающей преступления 

 

Преступление происходит в результате реакции личности на 

определенную ситуацию. Следовательно, необходимо изучать личность 

преступника, что собственно характерно для отечественной криминологии. 

Ученые применяют разнообразные подходы по изучению свойств личности, 

с целью выявления тех, которые в большей мере влияют на преступное 

поведение человека. Анализ проводят комплексный, изучая  биологические, 

социальные или психологические свойства личности34
. 

Проводя криминологическую характеристику преступности, 

необходимо проводит анализ не только количественные и качественные 

показатели, но и непосредственно личностей, совершающих противоправные 

деяния.   

Изучение личности преступника проводится для определения 

источников криминогенного поведения человека, которые должны быть  

скорректированы, обществом и государством, с целью снижения 

преступности и ее предупреждения.  Не является исключением и женская 

преступность.  

Длительный период времени как ученые в области криминологии, так 

практические работники правоохранительных органов, по причине 

небольшого количественного показателя преступлений, совершаемых 

женщинам, не выделяли указанные преступления из общей массы. Поскольку 

чаще всего женщины совершают преступления, которые не представляют 

большую общественную опасность и не способны оказать существенное 
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влияния как на криминогенную обстановку в стране, так и на обще-

социальную в целом.  

Только несколько последних десятилетий женская преступность стала 

объектом более пристального внимания и изучения как самостоятельной 

единицы, со стороны ученых и практиков.  Такое положение обусловлено не 

только логическим развитием криминологии, как науки, так и потребностями 

общества, поскольку отмечается не только рост женской преступности, но и 

повышение уровня общественной опасности преступных деяний, 

совершаемых женщинами35
. 

Женская преступность имеет свои отличительные черты, по сравнению 

с мужской преступностью, к ним следует отнести: количество и характер 

преступлений, выбор жертв, орудий и способов преступных посягательств, а 

также влияние внешних и внутренних факторов жизни женщины-

преступницы. 

Женская преступность имеет свою специфику, при этом большая часть 

– это корыстные преступления, такие как кражи, мошеннические действия, 

незаконное изготовление, сбыт и хранение спиртных напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребление 

должностными полномочиями с целью обогащения. Характерными для 

женщин считаются и такие преступления как содержание «притонов» и 

занятие проституцией. Убийство матерью новорожденного ребенка 

относится исключительно к женским преступлением. Насильственные 

преступления преимущественно реализуются в отношении близкого 

окружения женщины (мужья, сожители, дети, родители, родственники)
36

. 

В настоящее время личность женщины, совершившей преступление, 

становиться все более схожей с личностью преступника мужского пола: 

                                           
35
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отмечается рост криминогенной активности женщин, а также увеличение 

количества преступлений, имеющих высокую общественную опасность, в 

том числе и убийств, совершаемых женщинами более жестокими способами, 

чем ранее37
. 

Следует отметить и снижение возраста начала преступной 

деятельности, среди лиц женского пола, что естественно является тревожным 

сигналом для общества и государства. 

Изменения показателей женской преступности объясняется 

трансформаций непосредственно роли женщины в современном социуме, ее 

вовлеченностью в трудовую деятельность, утратой традиционных духовно-

нравственных ориентиров, снижением семенных ценностей в обществе, а 

также изменением социально-психологического мироощущения женщины в 

современных реалиях. 

Изучением личности женщин, совершивших преступления, занимаются 

многие ученые38
 и выделяют ряд основных блоков со специфическими 

свойствами: 

- социально-демографическая характеристика личности; 

- ролевая характеристика личности в социуме; 

- нравственно-психологическая характеристика личности; 

- уголовно-правовая характеристика личности. 

Социально-демографическая характеристика преступной личности 

позволяет отнести человека к определенной социальной группе и получить 

представление о сложившихся социальных позициях для этой личности39
. К 

основным социально-демографическим характеристикам личности относят: 

пол, возраст, семейное положение, уровень образования, профессиональную 

принадлежность, трудовую занятость, место проживания, уровень 
                                           
37Грудинин Н.С. Причинный комплекс и личность женщин-преступниц// Вестник Сибирского 

юридического института МВД России. – 2018. - № 4 (33). – с. 144 – 151. 
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материального благосостояния, а также жилищные условия. Следует 

отметить, что все перечисленные характеристики личности сами по себе не 

являются криминогенными, однако, их совокупность с другими негативными 

обстоятельствами, позволяют выявить определенную зависимость 

характерную для личности преступника. Социально-демографическая 

характеристика, в рамках криминологического изучения личности 

преступника, позволяет определить: в каких социальных группах населения 

отмечается повышенная криминальная активность. Это является 

необходимой составляющей для всестороннего изучения такой личности, 

полученные знания используется в последующем для повышения 

эффективности работы по исправлению осужденного. 

Ролевая характеристика личности в социуме дает представление о 

функциях, реализуемых личностью, а также качестве выполнения своих 

обязанностей и социальных ролей. 

Нравственно-психологическая характеристика личности отражает ее 

отношение к общественной деятельности, соблюдение морально-этических 

норм, правовых положений, а также образ жизни человека, его интересы и 

т.п. 

Уголовно-правовая характеристика личности дает представление о 

мотивах, подтолкнувших человека к преступлению, характере преступного 

посягательства и его предмете, а также месте его совершения, причастности 

других и др.
40

 

Исследование личности женщины, с точки зрения криминологической  

характеристики, указывает на определенные специфические особенности. 

Одной из основных является  социально-демографическая характеристика 

женщины, совершившей преступление, особенно возраст, поскольку именно 

он определяет ее активность в обществе, имеющиеся социальные роли. При 

этом для каждой возрастной группы характерны свои определенные 
                                           

40
 Шеслер А.В., Смолина Т.А. Криминологическая характеристика и профилактика женской 

преступности: Учебное пособие. - Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России. - 2008. - 95 с. 
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потребности, цели, интересы, сложившийся образ жизни, отношение к 

противоправному поведению.  

Рассмотрим более подробно состояние вовлеченности в криминальную 

деятельность женщин в различных возрастных группах. 

На рисунке 1 приведены количественные показатели криминальной 

активности лиц женского пола, за период с 2010 по 2020 гг., совершивших 

преступления в несовершеннолетнем возрасте (а) и взрослом (б). 

 

а) 

  

 б) 

Рисунок 1 – Показатели женской преступности в России, в зависимости 

от возраста (2010 – 2020 гг.) 
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Анализируя данные Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации41
, следует подчеркнуть, что в период с 2010 по 2020 гг. 

наблюдается снижение количества преступлений, которые были совершены 

лицами женского пола, не достигшими совершеннолетия (рис. 1 (а)), вместе с 

тем, девушки-подростки, совершают преступления, шокирующие своей 

жестокостью, не редко в составе группы лиц. 

Основная масса преступлений, совершаемых женщинами, приходится 

на более зрелый возраст (рис. 1(б)).    

Анализируя показатель женской преступности в возрастных группах от 

18 до 24 от 25 до 29 лет, следует отметить динамику к снижению данного 

показателя, в последнее десятилетие. 

К наиболее не благополучной, с точки зрения вовлечения в 

криминальную сферу, являются женщины возрастных групп от 30 до 49 лет и 

старше 50 лет. Именно на указанные возрастные группы приходится 

наибольший процент женского рецидива. 

Следует также отметить, что женщины в возрасте 30 – 49 лет 

совершают больше всего преступлений, аналогичная ситуация и у мужчин 

того возраста.  

Высокий процент преступности в указанной возрастной группе 

формируется под воздействием ряда обстоятельств, например, наступление 

так называемого кризиса «тридцати лет». К этому возрасту личность 

начинает подводить промежуточные итоги своей жизни, пересматривает 

стереотипы, в случае не удовлетворенности их результатом  индивид может 

полностью разрушить прежний уклад42
. 

Приближаясь к тридцатипятилетнему возрасту личность, входит в  

период переоценки ценностей и профессиональной переориентации. Более 

выражено описанный процесс протекает у маскулинных женщин, у которых 
                                           
41Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации: Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://crimestat.ru/social_portrait 
42

 Алексеева Е. А. Криминологическая характеристика женщин, совершающих Преступления // 
Психопедагогика в правоохранительных органах.  –2019. – Т. 24, № 4(79).  – с. 465 – 470. 
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отмечается стремление походить на мужчин, перенимая их стереотипы, при 

этом транслируя их как в профессиональной деятельности, при продвижении 

по карьерной лестнице, так и семейно-бытовой сфере, выступая в роли 

«добытчика»43
. 

В рамках современной жизни женщина должна сама себя обеспечивать 

и своих детей в материальном плане, что также можно отнести к фактору, 

усугубляющему ситуацию с женской преступностью. В особую группу риска 

можно отнести матерей в одиночку воспитывающих своих детей, а также 

женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации.   

При этом именно в возрасте 30 – 49 лет люди часто сталкиваются с 

кризисом семейных отношениях, который влечет за собой высокий процент 

разводов, снижение авторитета брачных отношений, отстраненностью 

женщины, как от собственной семьи, так родителей. 

Таким образом, вступая в возрастную группу 30–49 лет, обычно 

женщина имеет опыт семейных отношений, детей, образование, состоялась 

как специалист в определенной профессиональной сфере. На этом этапе 

жизни происходит процессе переоценки ценностей, понимание о  

неизбежном приближении завершения активной фазы жизни, в том числе и 

профессиональной. В случае присутствия материальных проблему женщины, 

она и приходит к осознанию, что неудовлетворенна существующим 

положением, не все потребностей реализованы в полном объеме, часть 

личностей пытается получить желаемые блага криминальным путем, в том 

числе используя свое служебное положение.  

Уровень образования жененщин-преступниц, также является важным 

элементом, характеризующим личность (рис. 2). Для анализа использованы 

                                           

43
 Алексеева Е. А. Криминологическая характеристика женщин, совершающих Преступления // 

Психопедагогика в правоохранительных органах.  –2019. – Т. 24, № 4(79).  – с. 465 – 470. 
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данные размещенные на портале правовой статистики Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации44
. 

Анализируя рисунок 2, можно отметить, что  в период с 2010 по 2020 

года наибольшее количество преступлений было совершено женщинами 

имеющими начальное и основное образование. Поведение крывой на графике 

характеризует стабильное снижение вовлечения в криминальную 

деятельность женщин с указанным образованием, исключение составляет 

показатель 2015 года.  

 

 

 

Рисунок 2  – Тенденция женской преступности в России, в зависимости  

от уровня образования (2010 – 2020 гг.) 

Для женщин, с достаточно низким уровнем образования, свойственны 

преступные деяния, совершаемые в отношении близкого окружения обычно 

на бытовой почве. Женщины, получившие только начальное и основное 

образование, совершают и корыстные преступления, но в основном они не 

связаны с профессиональной деятельностью, поскольку рассматриваемый 

уровень образования не позволяет занимать руководящие должности. 

Следует отметить, что чаще всего женщины, имеющие анализируемый 
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 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации: Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://crimestat.ru/social_portrait 
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уровень образования, совершают корыстные преступления не единолично, а 

в составе маргинальной группы. Для таких женщин характерные 

преступления, связанные с незаконном оборотом и распространением 

запрещенных веществ, таких как наркотические и психотропные. Также для 

них они привлекаются за оказание незаконных услуг: организация и 

вовлечение в занятие проституцией, изготовление и распространение 

порнографических материалов и т.п. 

Тенденция на сокращение количества женщин соврешивших 

преступления и  имеющих среднее (полное) общее образовние, также 

прослеживается. 

Стабильно высокий показатель количества женщин-преступниц, 

присущь обладательницам среднепрофессионалного образования. Для 

данной категории характерен рост показателя женской преступности, во всем 

нализируем периоде, при этом с 2019 года данная категоия занимает 

лидирующую позицию45. Анализируемая группа женщин совершает 

преимущественно корыстные преступления, связанные с реализацией 

профессиональной деятельности – это продавцы, материально ответственные 

лица и т. п. 

Следует отметить, что женщины, низким уровнем образования, 

преимуществено совершают кражи, присвоение и т.п., дополним, что данная 

тенденция сохраняется с 70-х гг. прошлого века.  В то время как наличие 

высшего образования отмечается у женщин, совершающих различные виды 

мошничества. При этом следует отметить, что указання катеория 

преступниц, отличается нестандартностью мышления, находчивостью и 

определенным  артистизмом при реализации противоправных деяний46
. 

 Для данной категории женщин-преступниц характерны должностные 

преступления, как в целях улучшения собственного благосостояния, так и 
                                           

45
 Волкова А.С. О некоторых современных тенденциях женской преступности в России // Вестник 

Уральского юридического института МВД России. – 2018. - № 1. – с. 62 – 62. 
46Радченко О.В. Криминологические особенности женской преступности // Вестник Восточно-

сибирского института МВД России. – 2010. - № 3(54). – с.9 – 12. 
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близких. Одним из мотивов, побуждающих к преступлению данную 

категорию, является желание соответствовать и поддерживать определенный 

социальный статус: высокое материальное состояние, стабильный карьерный 

рост, обучение детей в престижных учебных заведениях и т.п. 

Рассмотрим склонность женщин к противоправному поведению в 

зависимости от их сферы трудовую деятельности и обучение. Для анализа 

были использованы данные, размещенные на портал правовой статистики 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации47. На рисунке 4 

представлены доля женщин-преступниц от общего количества лиц, 

совершивших преступление в России в зависимости от социального статуса. 
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 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации: Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://crimestat.ru/social_portrait 
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а)

 

б) 

Рисунок 4 – Доля женщин, совершивших преступления в зависимости от их 
социального статуса в период с 2010 по 2020 гг. 

(а) – все анализируемые категории; б) – категории с показателем менее 7 %) 
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имеющих именно указанный социальный статус, а после 2019 г. отмечается 

незначительное снижение показателя. 

На рисунке 4 (б) представлены данные о женщинах, которые на момент 

преступления были служащими, занимались предпринимательской 

деятельностью, без образования юридического лица, являлись 

представителями государственных органов власти, учащимися и студентами, 

а также имели статус безработных.  

Доля женщин, входящих в перечисленные социальные группы не 

превышает 7 %, однако, к наиболее криминализированным, следует отнести 

женщин-служащих. Начиная с 2010 г. (6,77 %) кривая, характеризующая 

рассматриваемую группу женщин, волнообразно, но все же стремилась к 

снижению показателя, в 2015 г. показатель составил 4,8 % ,  а после 2018 г. 

наблюдается резкий подъем до  6,6 % (2020 г.), который количественно очень 

близок показателю начала анализируемого периода. 

Доля лиц женского пола, которые на момент совершения преступления 

являлись учащиеся и студентами существенно снижается с 4,95 % в 2010 г. 

до 2,83 % в 2020 г., что несомненно является положительной тенденцией. 

Весьма интересно выглядит поведение кривой, описывающей  

криминальную активность безработных женщинами. Так в 2010 г. доля, 

совершенных ими преступлений от общего числа преступлений  составляла 

4,69 %, затем на протяжении семи лет показатель стремительно уменьшался 

и в 2017 г. составил 0,59 %. К сожалению, в последующие года наметилась 

тенденция к росту показателя, что естественно необходимо обязательно 

учесть при планировании и проведении профилактических мероприятий. 

Поведение кривой, характеризующей участие в преступной 

деятельности женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, 

говорит о снижение показателя с 1,68 % (2010 г.) до 0,96 % (2020 г.), не 

смотря на наличие пика в 2016 г. до 1,5 %. 

Наименьшее количество преступлений совершается женщинами, 

работающими в органах государственной власти. Показатель, на протяжении 
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всего анализируемого периода находился в пределах от 0,41 % до 0,59 %.  

Несмотря на не высокие показатели, преступления, совершаемые 

представителями власти, всегда более негативно воспринимаются 

обществом, тем самым подрывая доверие к власти в целом. 

Выявление наиболее криминализированных социальных групп, а также 

анализ динамики необходим для формирования криминологического 

портрета женщины-преступницы и проведения эффективной 

профилактической работы по предупреждение преступлений с данной 

категорией лиц. 

Переходя к следующей характеристике, следует отметить, что на 

склонность, к совершению противоправных действий, большое влияние 

оказывает и семейное положение. Личность человека и стереотип его 

поведения в первую очередь формируется в семье, изначально  результат 

влияния семьи наблюдается на склонности несовершеннолетних к 

преступному поведению, а затем усугубляется под воздействием негативных 

факторов и трансформируется во взрослую преступность, чаще всего 

реализуемую первоначально на бытовом уровне. 

Семья должна являться для человека оплотом духовно-нравственных 

ценностей, выступать в роли барьера, препятствующего противоправному 

поведению индивида.  

При этом следует особо подчеркнуть роль семьи у женщин, 

отбывающих наказание, положительно влияет на их последующую 

адаптацию к жизни на свободе. Во многом муж и дети являются 

сдерживающим фактором, препятствующим совершению рецидива среди 

женщин, поскольку обеспечивают моральную и материальную поддержку.  

Женщина, у которой не были утрачены  семейные связи, значительно 

легче проходит адаптацию на свободе, при этом, у данной категории  лиц, 

реже отмечаются факты рецидива, по сравнению с женщинами, лишившихся 

семей в процессе отбывания наказания. 
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При этом и в процессе отбывания наказаний, связанных с лишением  

свободы, женщины гораздо тяжелее переживают, чем мужчины. Происходит 

большое количество разводов, приводящих к утрате социально полезных 

связей, а браки, заключенные женщинами в местах лишения свободы или 

после освобождения, чаще всего оказывают негативное воздействие на 

процесс адаптации и жизни в правопослушном обществе. 

В семьях низким уровнем общепринятых ценностей и культурой 

общения, сопровождающейся частыми конфликтами, женщины склоны к 

совершению повторных преступлений48
. 

Следует отметить, что поведение женщины-рецидивисток, по 

сравнению с мужчинами, характеризуется более выраженными 

криминогенными качествами и степенью нравственной деградации.  

  

                                           

48
 Радченко О.В. Криминологические особенности женской преступности // Вестник Восточно-

Сибирского института МВД России. – 2010. - № 3(54). – с.9 – 12. 
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Глава 2. ДЕТЕРМИНАНТЫ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

2.1 Понятие и классификация детерминант  женкой преступности 

Характеристика детерминант женской преступности предполагает 

выделение трех ее разновидностей, а именно:  

причин, которые порождают преступность как свое закономерное 

следствие; 

 условий, которые либо формируют причины преступности, либо 

способствуют их проявлению;  

факторов, которые определенным образом влияют на состояние 

преступности. Изучение причин и условий позволяет ответить на вопрос о 

том, почему женская преступность существует, изучение факторов - на 

вопрос о том, почему эта преступность достигла определенного уровня. В 

реальности все эти детерминанты воплощаются в единую криминогенную 

ситуацию совершения преступлений, поэтому одно и тоже явление может 

выступать одновременно в указанных трех качествах по отношению к 

различным аспектам одного вида преступности49
. 

Преступность возникает под воздействием ряда взаимосвязанных 

обстоятельств, которые возникают из существующей действительности и 

являются так называемыми объективными обстоятельства, а также 

обуславливаются особенностями конкретного человека, т.е. являются  

субъективные обстоятельства, они непосредственно и создают общественно 

опасные деяния. Для женской преступности характерен аналогичный 

механизм возникновения. 

Детерминанты женской преступности, как и преступности в целом, 

следует рассматривать на трех уровнях, а именно: общесоциальном, 

социально-психологическом и психологическом. 

                                           
49

  Шеслер А.В. Групповая преступность: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Дис. ... 
д-ра юрид. наук. - Екатеринбург, 2000. - С. 145-146. В дальнейшем ссылки на это издание будут 
обозначаться: Групповая преступность... 
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Общесоциальные детерминанты женской преступности связаны с 

социальными процессами, происходящими в обществе в целом (прежде всего 

макроэкономическими процессами) и отражающимися на образе жизни 

целых макрогрупп (половозрастных, национальных, профессиональных и 

т.д.). 

Детерминанты социально-психологического уровня женской 

преступности порождаются существованием и влиянием малых социальных 

групп, в которых находится (живет, трудится, социализируется) женщина, 

т.к. определяющими условиями совершаемых женщинами преступлений 

выступают особенности социализации ее личности в условиях конкретной 

микросоциальной среды межличностного общения. 

Психологический уровень детерминант женской преступности  

предполагает изучение взаимодействия свойств личности женщины-

преступницы с конкретной жизненной ситуацией преступления. 

Преимущество трехуровневой классификации детерминант 

преступности состоит в том, что она удачно сочетается с другой 

классификацией детерминант преступности - по сферам жизнедеятельности 

общества (экономики, политики и т.д.)50
. 

Изучая причины женской преступности, можно выявить процессы и 

явления лежат в ее основе. Криминологи выделяют следующие причины: 

– активное участие женщин в трудовой деятельности, а также в 

общественной; 

– снижение роли институтов, имеющих большое социальное значение, 

в первую очередь института семьи; 

– рост негативной  напряженности в обществе, появление в нем 

конфликтов и враждебности; 

– увеличение числа антиобщественных настроений и их проявления. 

                                           

50Шеслер А.В., Смолина Т.А.  Криминологическая характеристика и профилактика женской 
преступности: Учебное пособие. - Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2008. - 95 с. 
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Безусловно, детерминанты женской преступности отличаются 

определенной спецификой и обусловлены, в первую очередь, 

противоречиями общественного развития, влиянием микросредовых и 

психологических детерминант. 

2.2 Общесоциальные детерминанты женской преступности 

В литературе детерминанты преступности, действующие на обще-

социальном уровне, обычно рассматриваются в зависимости от сфер их 

действия как экономические, социальные, политические, идеологические и 

духовно-нравственные. Аналогичным образом следует рассматривать 

общесоциальные детерминанты женской преступности.51
 

Анализируя причины женской преступности, следует обратить 

внимание как на внешние (объективные) обстоятельства, так и на специфику 

женской психологии и психики (субъективные обстоятельства). 

Детерминанты женской преступности представляют собой совокупность 

негативных процессов и явлений, которые присутствуют в общественной 

жизни (первостепенны экономические, организационно-управленческие, 

духовно-нравственные), непосредственном окружении женщин (семейное 

неблагополучие, сложные отношения в трудовых коллективах), а также в 

личностных недостатках самих женщин (наркотическая и алкогольная 

зависимость, агрессивность, низкий образовательный уровень и т. п.).52
 

Общесоциальные детерминанты женской преступности связаны с 

социальными явлениями и процессами, происходящими в обществе в целом, 

и отражающимися на жизни макрогрупп (возрастных, национальных и т.п.) 
53

. Среди детерминант данного уровня особое значение принадлежит тем, 

которые действуют в социально-экономической сфере. 

                                           
51

 Шеслер А.В., Смолина Т.А.  Криминологическая характеристика и профилактика женской 
преступности: Учебное пособие. - Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2008. - 95 с. 

52
 Громов, В. Г. Женская преступность: вопросы детерминации и предупреждения // Человек: 

преступление и наказание. – 2019. – Т. 27(1–4), № 2. – С. 233–237. 
53

 Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть: Учеб.пособие. Красноярск: 
Горница, 1997. 256 с. 
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Проводя анализ причин женской преступности, следует отметить, что 

она детерминируется как под воздействием общих причин, так и причины 

специфичные непосредственно для женщин. 

В качестве причин, лежащих в основе преступного поведения  женщин, 

следует выделить: 

1. Материальную составляющую – низкий уровень материального 

благосостояния части населения, вызванный невысокой заработной платой, 

негативные изменения в экономической сфере страны (увеличение 

количества безработного населения, вызванное, в том числе и пандемией, 

санкциями в отношении нашей страны, со стороны других государств). 

2. Вытеснение ранее существовавшей идеологии государства 

направленной на уважительное отношение к человеку и труду, идеологией 

наживы и насилия, пришедшая вместе с рыночной экономикой. К 

сожалению, в нашем обществе присутствует разделение на экономические 

классы, при этом наблюдается существенный разрыв между ними. Несмотря 

на существующую нормативную базу, направленную на борьбу с 

коррупционной составляющей и незаконным обогащением, такие факты  

присутствуют даже среди государственных служащих. Даже наблюдая  

разоблачения и аресты крупных государственных чиновников, которые 

незаконно обогатились, используя служебное положение , обычные граждане  

начинают поступать аналогично и совершать преступления в корыстных 

целях. Следует отметить, что мошеннические действия не являются 

прерогативой только женщин, мужчины также совершают аналогичные 

преступления, при этом преступные схемы постоянно меняются и 

совершенствуются, не щадя ни кого. Так называемый «вкус легких денег» и 

не желание зарабатывать честным трудом привлекает криминальных 

личностей, не смотря все имеющиеся уголовно-правовые положения.  

3. Влияние пагубных привычек, таких как употребление алкоголя и 

наркотических веществ. Следует отметить, что на женский организм эти 

вещества действуют более губительно, гораздо быстрее происходит 
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разрушение личности. При этом алкоголь и наркотики способствуют 

совершению женщинами насильственных преступлений с особой 

жестокостью, именно находясь в состоянии измененного сознания54
.  

4. Уверенность в собственной безнаказанности, также является 

фактором способствующим совершению преступлений. Развал СССР, период 

практически безвластия, высокий криминализации общества в 90-х годах 20 

века способствовали подрыву доверия граждан к деятельности 

правоохранительных органов в нашей стране. В настоящее время ситуация 

конечно изменилась, однако, необходимо время для того, что ты каждый 

понимал степень ответственности за свои поступки55
. 

Состояние экономики само по себя является мощным источником 

криминальной напряженности в обществе. Сокращение уровня производства, 

повышение цен, рост инфляции, безработицы – все эти явления ведут к 

существенному ухудшению уровня жизни населения, обострению 

имеющихся противоречий, социальной напряженности и, в том числе, к 

росту преступности. Социально-экономическая ситуация в конкретных 

регионах страны в целом повторяет тенденции, происходящие на 

общефедеральном уровне. 

Однако существуют и некоторые территориальные особенности. 

Безработица – явление опасное во многих отношениях. Исключение 

человека из сферы занятости – потрясение, которое резко нарушает его 

привычный образ жизни: лишает стабильного источника средств к 

существованию, обычной среды общения. Отсутствие заработка не позволяет 

удовлетворять естественные потребности (в еде, одежде, жилище и т.п.). 

Однако проблема материальной обеспеченности – не единственная из тех, 

что встает перед безработным. Само по себе увольнение – это стресс, но и 

наступающий после него период поиска новой работы обычно также не 
                                           
54

 Масленникова Е.А. Криминологическая характеристика осужденных, больных алкоголизмом / 
Е.А. Масленникова // Вестник Кузбасского института. – 2016. – № 3 (28). – с. 49 – 53.  

55Свечникова, А.А. Проблема женской преступности на современном этапе развития России / А.А. 
Свечникова, С.А. Корягина // Евразийский научный журнал. – 2016. – № 9. – с. 135. 
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отличается безмятежностью. Состояние нестабильности порождает чувства 

незащищенности, тревожности, которые усиливаются тем больше, чем 

дольше человек не может трудоустроиться. 

Еще одним негативным последствием длительного пребывания в 

статусе безработного является профессиональная деградация. Между тем 

неизбежным следствием ухудшения профессиональных знаний и навыков 

является меньшая заинтересованность работодателя в таком потенциальном 

«соискателе». То есть факт отсутствия работы, с одной стороны, не позволяет 

поддерживать и повышать квалификацию, с другой – потеря квалификации 

становится препятствием для получения работы. 

В литературе отмечается56, что мужчины и женщины, оказавшись 

безработными, демонстрируют различное поведение. Есть мнение, что 

представительницы «слабого пола» в такой ситуации часто оказываются 

вынужденными не просто менять свой социальный и профессиональный 

статус, а значительно снижать его. Однако следует предположить, что эта 

проблема свойственна и мужчинам. Ее возникновение может быть 

обусловлено отсутствием вакантных мест в той сфере, в которой субъект 

осуществлял свою деятельность до увольнения, а также его недостаточной 

конкурентоспособностью, не обеспечивающей трудоустройства даже при 

наличии работы. 

Несмотря на большее стремление женщин найти работу, «успеха» в 

этом они достигают медленнее и сложнее, чем мужчины.  

Негативным явлением социально-экономической сферы следует 

признать не востребованность на рынке труда молодежи.  

                                           

56
 Шеслер А.В., Смолина Т.А. Криминологическая характеристика и профилактика женской 

преступности: Учеб.пособие. Тюмень: Тюмен. юрид. ин-т МВД России, 2008. 95 с. 
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В 2020 г. в России отмечается рост уровня безработицы, средний 

показатель за год составил 5,8 %, при этом отмечался рост показателя с 4,7 % 

в январе 2020 г. до 5,9 % в декабре того же года57
. 

Таким образом, из производственной сферы в наибольшей степени 

исключается самая активная часть населения. Данный процесс может 

объясняться количественным и качественным несоответствием подготовки 

кадров реальным потребностям современного рынка труда, чрезмерной 

амбициозностью «соискателей», их нежеланием и (или) неспособностью 

признать свою действительную «стоимость» и «повысить» ее, отсутствием 

желания у работодателей вкладывать силы и средства в развитие молодых 

специалистов и т.п. Однако чем бы ни была обусловлена безработица 

молодежи, криминальную опасность этого явления для страны переоценить 

сложно. Не следует забывать, что отсутствие вложений в свое будущее 

сегодня, может привести к тому, что завтра оно не наступит. Ведь именно в 

возрасте до 30 лет закладывается «фундамент» всей последующей жизни 

человека – и личной, и профессиональной. 

Таким образом, не востребованность молодежи на рынке труда 

детерминирует женскую преступность. 

Необходимо учитывать, что детерминировать женскую преступность 

может не только исключение из сферы занятости, но и характер 

выполняемой работы. 

Образование и высокая квалификация позволяют женщинам 

конкурировать и занимать должности, которые раньше предоставлялись 

только мужчинам – в деловой сфере, финансовых структурах и органах 

управления. Однако говорить о полном и действительном «равенстве полов» 

не представляется возможным. Отметим, что неравенство может проявляться 

в разных областях – в сфере занятости, профессиональной деятельности, 

разделении труда и уровне его оплаты и др. 
                                           

57
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - Официальный сайт: 

https://rosstat.gov.ru/labour_force?print=1 

https://rosstat.gov.ru/labour_force?print=1
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В принципе, неравенство – явление неизбежное и генетически 

присущее любому обществу. Искоренить его невозможно и даже не 

целесообразно. Следовательно, значение имеет не наличие неравенства как 

такового, а степень разрыва в положении отдельных групп, индивидов, 

отсутствие реальных равных возможностей у каждого члена общества 

реализовать себя и факт осознания человеком своего «ущемленного» 

положения. 

Социальное неравенство, в частности неравенство в распределении 

доходов, резкое расслоение населения по имущественному признаку, 

существенно влияет на основные показатели женской преступности. 

Отмечается значительный, разрыв между группами населения с высокими и 

низкими доходами.  

Детерминирующее воздействие на женскую преступность оказывает 

рост темпов инфляции. Тем более, что ценовой «пресс» в первую очередь 

«давит» на население с невысокими доходами, заставляя сокращать 

потребление предметов первой необходимости и продуктов питания. Для 

женщин проблема неравенства приобретает особый смысл, поскольку оно 

проявляется для них не только в вертикальном аспекте (социальное 

положение отдельных групп), но и в горизонтальном (взаимоотношениях в 

рамках одной группы), а именно в общепринятом восприятии женщины как 

не равного мужчине субъекта. 

«Слабый пол» преимущественно занят в тех отраслях, которые 

традиционно считаются «женскими»: торговля, общественное питание, 

здравоохранение, образование, культура и т.п.  Само по себе разделение 

труда на «мужской» и «женский» уже предопределяет некоторое 

неравенство. Однако это «неравенство» заключается не только в выборе 

сферы занятости, но и в предоставляемом за труд вознаграждении: 

заработной плате и возможностях карьерного роста. 
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Между тем женщины получают меньше мужчин не только за работу в 

одних и тех же отраслях экономики, но и за выполнение одинаковых 

трудовых функций на тождественных должностях.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что разница в 

оплате труда является следствием не только территориальной, отраслевой, 

должностной или профессиональной, но и гендерной дифференциации, а 

именно принадлежности работника к тому или иному полу. 

По-прежнему некоторая часть женщин занята тяжелым физическим 

трудом,  работает в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам, правилам охраны труда. При этом, тяжелый, напряженный, 

неквалифицированный труд не только не приносит морального 

удовлетворения, не способствует духовному развитию личности, но и 

значительно ее огрубляет, изматывает и физически, и эмоционально. Работа, 

не предоставляющая возможностей для развития и раскрытия внутреннего 

потенциала, не может оказывать должного воспитательного воздействия. У 

женщин, занятых низко квалифицированным трудом, нередко 

вырабатывается к нему исключительно утилитарное, потребительское 

отношение лишь как к средству заработка, возникает чувство безразличия, 

равнодушия к исполняемым обязанностям, а также практически полностью 

отсутствует заинтересованность в конечном результате. Подобные 

негативные настроения, в конечном счете, оказывают воздействие на 

мировоззрение женщин, формируя у них (в некоторых случаях) 

антиобщественную мотивацию поведения. 

Не достаточно высокий уровень социальных гарантий в области 

материнства и детства также препятствует решению одной из серьезнейших 

проблем современной России – демографической.  

Характеризуя влияние демографической ситуации на  женскую 

преступность, нельзя не обратить внимание на миграционные процессы. 

среди осужденных женщин также присутствуют женщины мигрировавшие из 

других государств.  
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Следует отметить, что негативно отражается на показателях женской 

преступности не любая миграция. Отрицательное влияние оказывают, 

прежде всего, перемещения населения, обусловленные нестабильностью, 

существованием конфликтной, обостренной обстановки (социально-

экономической, политической)  в каком-либо регионе. Такая миграция 

приводит к появлению беженцев, вынужденных переселенцев, которые 

нуждаются в особых мерах поддержки и защиты. Социальная 

неустроенность и незащищенность данной группы превращает их в объекты 

повышенного криминального риска. 

Детерминирующее воздействие на женскую преступность также 

оказывает миграция женщин из села в город. Большая свобода, разнообразие 

и соблазны города могут подтолкнуть к «неправильной компании» , 

«неправильному поведению» и, в конце концов, к антиобщественному или 

даже преступному образу жизни. Похожая «судьба» нередко ожидает и тех 

представительниц «слабого пола», которым не удается благополучно 

устроиться в новых условиях, но возвращаться в село, они полагают 

нецелесообразным или уже невозможным. 

В определенной степени женскую преступность детерминирует 

урбанизация. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

отмечается снижение количества преступлений, совершенных женщинами, 

проживающими в сельской местности, в то время  как количество женщин-

преступниц в городе возрастает58
. 

Проживание в городе имеет свои отличия по сравнению с сельской 

местностью, это выражается и в определенной  культуре и в образ жизни в 

целом. В городе контроль за личностью значительно снижен. С одной 

стороны, это обеспечивает большую самостоятельность, но с другой – 

лишает поддержки и защиты. 
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 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Электронный ресурс. – 
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В основе женской преступности лежат причины, обусловленные 

особенностями психологии женщины и берущие сове начало из искаженной 

волевой и нравственной сферы личности женщин. 

Для рассматриваемой категории лиц характерны специфические 

качества личности и потребности, такие как стремление к совершенству, 

повышенная чувствительность, возникающая в отношениях с окружающими, 

склонность к неврастении и психопатии. 

Еще одной архиважной, с точки зрения криминологической 

характеристики, особенности личности женщины-преступницы ее отношение 

к труду. 

У личности, официально не трудоустроенной и  не задействованной 

постоянно в трудовой деятельности традиционно повышается склонность к 

криминальному поведению. Следует подчеркнуть, что при рассмотрении 

мужской преступности прослеживается аналогичная закономерность.  

Стремление женщины к удовлетворению возрастающих потребностей, 

подталкивает ее к поиску дополнительных источников доходов, что в свою 

очередь вынуждает ее перераспределять временной свой ресурс, 

минимизируя или вовсе исключая из жизни традиционные взаимоотношения 

в таких социально значимых институтов, как семья, культура, спорт. 

Не утешительной является и тенденция современной реали,  в которой 

очень часть женщина, после рождения ребенка остается одна, без 

необходимой поддержки близких людей, без постоянного источника дохода,  

без рабочего места. Именно указанная совокупность обстоятельство 

подталкивают женщину вступить на криминальный путь. 

Существенная часть, преступлений, совершаемых женщинами, 

представляет собой  преступления против собственности, которая составляет 

более 50 % от общей массы, в основном это мошенничество и кража. В 

качестве первопричин таких преступлений следует выделить 

недостаточность денежных средств, а также невозможность законного 

получения желаемых благ. 
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Как отмечалось ранее, при анализе уровня образования женщин-

преступниц, следует подчеркнуть, что преобладающее количество женщин, 

совершивших преступление, имеют среднее образование или начальное 

профессиональное. Обычно такие женщины занимают низкооплачиваемые 

вакансии, в результате чего материальное обеспечение становиться для них 

тяжелым бременем, с которым мало кто из них может справиться, не 

нарушая нормы права. Указанное обстоятельство и в дальнейшем 

существенно осложняет реабилитацию и адаптацию этих женщин, к 

нормальной жизни в обществе, посредством труда, в результате чего 

повышается риск совершения ими повторного преступления. 

В политической сфере детерминанты женской преступности 

обусловлены нестабильностью, которая была характерна практически для 

всего последнего десятилетия прошлого века. По мнению криминологов 

политическая нестабильность и особенно такие ее проявления, как массовые 

беспорядки, острое противостояние политических оппонентов, военные 

конфликты, кроме всего прочего, являются мощным психотравмирующим 

фактором, способствующим увеличению отклонений в психической 

деятельности человека, на фоне которого наблюдается рост преступлений. 

Женщины по своей природе более чутко воспринимают опасные ситуации, 

отражающиеся на ее жизни и благополучии семьи. Психотравмирующая 

политическая ситуация в стране особенно сильно повлияла на неустойчивую 

психику женщин, обусловила их повышенную тревожность, агрессивность, 

привела к морально-нравственной дезадаптации.59
 

В плане детерминации женской преступности определенную 

негативную роль играет и такой фактор, как урбанизация. Основную часть 

женщин-преступниц составляют жительницы города. Учитывая особый 

характер психики женщины, можно понять, почему городской образ жизни 

оказывает на нее негативное влияние в том плане, что ценности 
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 Шеслер А.В., Смолина Т.А.  Криминологическая характеристика и профилактика женской 
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коллективной жизни искореняются, заменяясь принципом самостоятельности 

личности, которую никто позитивно не контролирует, т.к. никто не 

вмешивается в ее частную жизнь. 

Таким образом, среди основных социально-экономических 

детерминант женской преступности, действующих на общесоциальном 

уровне, можно выделить безработицу, опережающий рост расходов над 

доходами вследствие инфляции, не востребованность на рынке труда 

молодежи, характер выполняемой работы и условия труда. Также следует 

назвать социальное и экономическое неравенство разных групп населения, 

гендерное неравенство, проявляющееся, в том числе, в сфере занятости, 

должностном положении и оплате труда, а также низкий уровень социальных 

гарантий в области семьи, материнства и детства, миграцию и урбанизацию 

населения. 

Специфика общесоциальных детерминант женской преступности 

состоит в создании таких объективных и субъективных условий в обществе, 

которые способствуют деформации нормальной социализации и социальной 

активности женской части населения.60
  

 2.3 Социально-психологические детерминанты женской преступности 

Социально-психологические детерминанты женской преступности 

обусловлены негативными процессами, происходящими в социальной 

микросреде, в которой находится женщина. Эта микросреда складывается, 

прежде всего, из семейно-бытовой среды, трудовой сферы, а также 

неформального окружения. 

При объяснении детерминант этого вида прежде всего необходимо 

остановиться на семье, т.к. именно данный социальный институт оказывает 

наибольшее влияние на процесс социализации личности, а на личность 

женщины — решающее воздействие в плане освоения ею положительных 
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социальных ролей. Специфика негативного влияния семьи и сложных 

семейных отношений на формирование преступного поведения женщин 

обусловлена относительно продолжительным периодом включения женщины 

в данный социальный институт и теми важнейшими ролями, связанными, в 

первую очередь, с воспроизводством потомства и его воспитанием, которые 

возлагаются именно на женщину. 

Одной из наиболее важных социальных групп микросреды является 

семья. 

Семейное положение, характер взаимоотнощений в семье во многом 

определяют жизненные стереотипы и социальную микросреду личности. 

Напряженные, конфликтные отношения с близкими людьми зачастую 

обусловливают направленность женщины на криминальное поведение. 

Исследованием подтверждено детерминирующее воздействие на женскую 

преступность факта отсутствия у женщины семьи, а при ее наличии - прямое 

или опосредованное влияние семейной десоциализации. Негативное влияние 

семьи на взрослую женщину проявляется, преимущественно, в аспекте ее 

личных взаимоотношений с близким мужчиной. 

Наличие детей не препятствует антисоциальному поведению 

преступниц.  

Повышенной криминогенной опасностью обладает «неблагополучная» 

семья,  то есть семья с нарушенной традиционной структурой, с 

деформированными эмоциональными связями между своими членами, 

«нездоровым» психологическим климатом, которой не выполняются или 

ненадлежащим образом выполняются возложенные на нее функции 

(репродуктивная, воспитательная, эмоциональная, защитная, хозяйственно-

бытовая, домашнего контроля и др.). Положение внутренне неблагополучной 

семьи усугубляется ее слабой поддержкой со стороны государства. 61
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В качестве причин женской преступности Грудин Н.С.62
, выделяет и 

особенности социально-психологического статуса женщины в современном 

мире, такие как:  

- равенство полов в современных экономических и производственных 

отношений. 

Традиционная роль женщины – хранительницы семейного очага 

утрачивается. Женщина по ряду причин стала занимать более активную 

позицию в социально-трудовых отношениях, на протяжении нескольких 

десятилетий образ жизни современной женщины практически ни чем не  

отличается от образа жизни мужчины. Необходимость конкурировать 

практически во всех сферах жизни: получение образования, трудовые 

отношения и т.п., способствует повышению агрессии у современной 

женщины, что не редко выражается в совершении насильственных 

преступлений, в том числе в отношении других женщин и даже детей. 

Анализируя, например, советский период, следует подчеркнуть, что 

количество женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 

было значительно меньше. По мнению Грудина Н.С. такое положение 

объясняется более высокими духовно-моральными устоями, приоритетом 

семейных ценностей, характерных для советского периода. 

Снижение традиционных семейных ценностей, снижение 

ответственности за свою семью, со стороны женщины и пренебрежительное 

отношение к процессу воспитанию детей, к сожалению, все эти факты 

присутствуют в современном обществе. Исторически сложилось, что именно 

желание женщины сохранять и укреплять свою семью определяло 

мотивационную составляющую ее  поведения. 

В том случает, если  у женщины распадается семья или у нее 

отсутствует связь с ней, в ее сознании может произойти  перелом, который 

влечет за собой изменение отношения как к своей жизни, так и к жизни 
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других людей, делая его пренебреженным. Оказавшись в такой жизненной 

ситуации, женщина может причинить вред здоровью окружающих людей и 

даже решится на убийство ребенка. 

Человеку, связанному семейными отношениями, и в особенности 

женщине, достаточно трудно преступление, поскольку есть осознание 

ответственности за свое будущее и будущее близких людей. Человек, 

который не обременен семейными связями идет на преступление гораздо 

проще, поскольку  ему особо терять нечего.  

Психологический дискомфорт и особенности психо-эмоционального 

состояния женщины. Динамичный темп жизни современной женщины, 

провоцирует ее нестабильный эмоциональный фон, который существенно 

влияет на ее поведение. Порой незаметно, даже для самой себя, женщина 

становиться нервной, черствой и циничной. Женщин, испытывающих на себе 

психо-травмирующее воздействие, возникает апатичное состояние, 

сопровождающееся мыслями о своей ненужности, утрате  

привлекательности, – и как итог мысль о том, что жизнь теряет для нее 

привычный смысл. В попытке перестроить свою жизнь женщина может 

совершить разные поступки, очень часто вовлекаясь в деятельность 

организованных преступных групп, занимающихся незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, проституцией, 

мошенничеством.  

Потребность криминологического исследования личности женщины-

преступницы выражена в том, чтобы установить такие свойства и качества, 

которые подталкивают ее к совершению преступлений, и исследовать 

процесс формирования и развития ее криминогенных свойств и качеств. 

Необходимость криминологического исследования личности 

женщины-преступницы обусловлена определением свойств и качеств, 

выступающих катализаторами к совершению ей преступлений, а также 

процесса формирования и развития криминогенных характеристик личности. 
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Данный подход позволяет изучить природу возникновения 

криминальной направленности человека и определить точные 

дифференцированные меры предупреждающего  воздействия на причины 

женской преступности.  

Система разнообразных качеств и свойств личности женщин, 

совершающих преступления, дает объяснение их противоправному 

поведению.  

Поскольку осужденные женщины тоже являются частью нашего 

общества, следовательно,  закономерности, свойственные и 

законопослушным женщинам, частично характерны для женского 

контингента исправительных учреждений. 

Психологи определили закономерности, на которые следует обращать 

внимание и учитывать при работе с осужденными женщинами особенности, 

свойственные лицам разного пола, возраста, образования. 

В основе криминального поведения лежит определенная совокупность 

различных признаков, характеристик, их взаимосвязи и взаимодействия, 

которые в конечном итоге и формируют структуру личности женщины-

осужденной.  

Ведущая роль в женской преступности играет семейное положение 

женщин, поскольку, порядка половины женщин, не состояли в официальном 

браке на момент совершения преступления. 

Больше трети женщин вообще никогда не были связаны узами брака, 

суть больше двадцати процентов состояли в официальном браке, проживали 

с сожителями чуть меньше трети, а пятнадцать процентов находились в 

разводе. 

Следует отметить, что женщины, не имеющие проблем в личной жизни 

более склонны  сотрудничать со следствием, многие идут на рассмотрение 

уголовного дела в отношении них в особом порядке, соглашаются в полном 

объеме с предъявленными обвинениями. 
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У значительной части осужденных женщин, отсутствуют брачные 

союзы, прервана связь с детьми и близкими, ухудшилось их общее 

психическое состояние, поскольку отбывание наказания с изоляцией от 

общества, на женскую психику оказывает более сильное 

психотравмирующее воздействия, по сравнению с мужчинами63. Необходимо 

уделять больше внимания разрабатываемым и принимаемым меры именно  

по реабилитации женщин. Государству необходимо оказывать содействие  в 

решении проблем женщин, которые совершили преступление и отбывают 

наказания, при этом не имеют постоянного места жительства, чаще всего и 

стабильного источника дохода. Перечисленные обстоятельства требуют 

разработки специальных мер после освобождения их пенитенциарных 

учреждений и последующей социальной адаптации, при этом эти меры 

должны учитывать индивидуальные особенности осужденных, с целью 

исключения рецидива. 

Необходимо отметить, что в последнее время существенно изменилась 

роль женщины в обществе. Как правило, считалось, что она заключается 

лишь в создании, поддержке уюта и комфорта в семье, а также в воспитании 

детей. Однако изменение роли женщины в социуме происходит болезненно 

не только для самой женщины, но и для общества как с экономической, так и 

с моральной позиции. Разрушение либо ослабление семьи часто приводит к 

тому, что женщина перестает выполнять возложенные на нее обязанности 

(воспитание детей, занятие домашним хозяйством) либо делает это 

ненадлежащим образом. Кроме того, нередко употребление алкоголя, 

наркотических средств в результате приводит их к социальной деградации, а 

также совершению деяний, запрещенных уголовным законом. Даже в 
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благополучной семье конфликты и неблагоприятная обстановка могут 

повлиять на преступное поведение женщин64
. 

Семья закладывает практически все в человека и определяет его как 

личность. Семья формировала, формирует и будет формировать в 

преступниках, в том числе в женщинах, как положительные, так и 

отрицательные качества, потребности, интересы, жизненные ориентации. 

Семья выступает также положительным фактором для женщин, которые 

совершили преступление и отбывают наказание в местах лишения свободы, 

поскольку именно она дает женщине необходимую поддержку и сдерживает 

ее от совершения преступлений. 

У женщин по сравнению с мужчинами наблюдается быстрый подрыв 

психологических установок, связей, стереотипов. Указанное явление 

обосновывает склонность женщин к деградации личности (алкоголизм, 

наркомания), в связи с чем женщина легче вовлекается ни к чему не 

обязывающему образу жизни. На второй план отходят такие важные для 

женщины ценности, как дети, семья, работа, что способствует ведению ей 

асоциального образа жизни. 

Значительное распространение получило такое явление, как женская 

наркомания. 

Большинство криминологов склонны полагать, что у женщин быстрее 

наступает физическая и психическая зависимость от наркотических средств и 

психотропных веществ при низких дозировках, чем у мужчин. 

Вышеуказанные отрицательные процессы во многом происходят из-за 

изменений в системе моральных ценностей в обществе. Эти ценности 

позволяют людям определять меру нравственной ответственности перед 

самим собой и обществом, формулировать собственное понимание добра и 

зла, порядочности и безнравственности. Такие факторы, как пропаганда в 

обществе тем секса, насилия, жестокого обращения, ловкости преступников, 
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бессилия и продажности сотрудников правоохранительных органов, действуя 

через средства массовой информации, формируют стереотипы поведения 

молодых женщин и побуждают их к ведению асоциального и 

антисоциального образа жизни65
. 

На формирование криминогенной мотивации женщины, совершающей 

преступления, негативное воздействие оказывает семейная десоциализация. 

Суть данного явления состоит в невыполнении семье предъявляемых к ней 

требований по положительному включению личности в общественные 

отношения, способствование либо не противодействие совершению членом 

семьи преступления, что превращает этот соцальный институт в сферу 

негативной социализации личности. Семья это фильтр для отбора личностью 

поступающей извне информации, являющейся основой для формирования 

мировоззрения. Ю.М. Антонян выделяет ряд объективных и субъективных 

моментов влияния десоциализирующих семей, обусловливающих 

отклонение от норм и ценности индивида от общепринятых: преступность 

родителей и иных членов семьи, их уклонение от участия в общественном 

производстве с ориентацией на паразитический образ жизни, 

злоупотребление алкоголем, немедицинское потребление наркотических 

средств; проявление грубости и жестокости во внутрисемейных отношениях, 

бездуховность, педагогическая несостоятельность родителей и др.66
 

Следует отметить, что процесс семейной десоциализации женщины, 

обусловливающий формирование криминогенной мотивации, может 

проходить  как в период нахождения ее в детском, подростковом, 

юношеском возрасте в составе родительской семьи, так и в собственной 

семье при вступлении женщины в брак или при нахождении ее в 

фактическом сожительстве. 
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В период нахождения женщины в детском, подростковом, юношеском 

возрасте в составе родительской семьи, зачастую не достигается е 

положительная социализация. Это обусловливается как негативным 

стандартами поведения со стороны родителей и ближайших родственников, 

являющихся членами семьи, так и занятостью родителей работой карьерой. 

Большинство родителей не препятствуют девочкам в позднее время; 

прогулках, посещении увеселительных заведений, не задумываются о том, 

что случайные обстоятельства могут стать в жизни их детей роковыми. 

Занятость родителей и, как следствие, пренебрежительное отношение к 

своим обязанностями по воспитанию детей, привитию им антиалкогольной и 

антинаркотической культуры поведения, невнимание к литературе, которую 

их дети читают, фильмам, которые смотрят, музыке, которую слушают, 

незнание родителями неформального окружения, в котором находится 

ребенок, также не способствуют положительной социализации личности.67
 

Исследователи указывают на взаимосвязь между преступностью 

несовершеннолетних в целом и нарушением структуры родительской семьи. 

41,7 % детей, ставших несовершеннолетними преступниками, воспитывались 

без отцов2. Матери и жены, оставленные отцами и мужьями, вынуждены 

нести тяжелую ношу воспитания детей, в то время как мужья имеют свободу 

искать новые возможности. В своих исследованиях Т.А. Гурко пришла к 

выводу о более неблагоприятных последствиях воспитания девочек без 

матери и в семьях с отчимом. Особенно неблагоприятны эти показатели 

среди девочек, воспитывающихся без матери. По ее утверждению, одна из 

причин наименьшего успеха сводных семей, с точки зрения воспитания 

девочек, имеет биосоциальный характер и заключается в том, что отношения 

ребенок — небиологический родитель осложняются отсутствием 

генетических связей. 
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Отцы, в одиночку воспитывающие детей, особенно девочек, также не 

могут привить им положительные стандарты именно женского поведения, 

правильно подготовить их к выполнению женских ролей. Примером 

отрицательного влияния фактора неполной семьи на формирование личности 

будущей женщины. 

Более сложной и опосредованной является связь между семейной 

десоциализацией взрослой женщины и ее участием в преступлениях. 

Нередко фоном для совершения женщинами преступлений являются личные 

неблагополучные отношения с супругом, сожителем, существование в 

рамках «конфликтной» семьи. Д.А. Шестаков указывает на данный 

криминогенный феномен, отмечая, что в принципе конфликтность присуща 

многим семьям, она является источником развития семьи, причем как в 

сторону совершенствования, приспособления к новым общественным 

условиям, так и при определенных обстоятельствах в сторону ее 

разрушения68
. 

Таким образом, детерминация женской преступности состоит в утрате 

семьей антикриминогенного потенциала, в негативном влиянии 

родительской семьи на женщину в период нахождения ее в детском, 

подростковом, юношеском возрасте, когда семья психологически отчуждает 

личность от себя, толкает ее в негативную социальную среду либо 

непосредственно передает личности криминальный опыт, а также в 

негативном влиянии семьи на взрослую женщину. 

Семейную десоциализацию необходимо связывать с десятилетиями 

углубляющимся кризисом, а затем с крахом института семьи в обществе. 

Фамилистика уже давно указывает на негативный характер изменений 

традиционных количественных и качественных характеристик семьи. 

Количественные характеристики семьи - это ее состав, вариативны 
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нахождения в составе семьи представителей разных поколении, а также 

наличие и количество детей в семье. Качественные же характеристики семьи 

определяются ее основными функциями, такими как воспитательная, 

защитная, репродуктивная, эмоциональная, рекреативная, хозяйственно-

бытовая, функция домашнего контроля. 

Изменения в количественных характеристиках семьи уже сейчас 

просматриваются достаточно четко. Так, в научной литературе указывается 

на тенденцию увеличения числа «однопоколенных семей», состоящих из 

родителей и ребенка (нескольких детей). Традиционно и исторически 

функционирование семьи предполагалось в полинуклеарном («нуклеа» - 

ядро, только родители и их дети), расширенном виде, совместном 

проживании нескольких нуклеарных семей53. В современном российском 

обществе крайне редко можно встретить полную расширенную семью, лишь 

в условиях, когда отдельному проживанию препятствуют материальные или 

жилищные проблемы.  

Наличие в семье старших родственников (старших братьев, сестер, 

родителей, бабушек, дедушек, прародителей) предполагает их помощь в 

уходе за детьми, ведении домашнего хозяйства, т.е. облегчает выполнение 

именно женских домашних функций. Процесс вырождения полинуклеарных 

семей влечет нежелание женщин иметь многодетные семьи, ослабление 

домашнего контроля за женщиной и исчезновение функции совместного 

многопоколенного ведения хозяйства и воспитания детей.  

В результате семейная стабильность и поддержка, приватность, 

близость, забота и любовь, смягчение нагрузки для женщины со стороны 

старших родственников исчезли. Кризисная направленность в тенденциях 

семейных изменений объясняется историческим отмиранием многодетной 

семьи, ослаблением потребности семьи в детях, т.к. одной женщине при 

условии чрезмерной загруженности мужчины или его отсутствии тяжело 

выполнять свои традиционные домашние функции, участвовать в 

общественном производстве, а также духовно и нравственно развиваться. 
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Детерминировать женскую преступность способны неблагополучное 

неформальное окружение и микросреда трудового коллектива, а равно 

отсутствие у женщины социально-полезных связей за пределами 

профессиональной сферы, то есть исключение (либо самоустранение) 

женщин из общественной жизни коллектива по месту работы, учебы либо по 

месту жительства69
.  

Н.Ю. Митюриной, Н.М. Романовой и Т.В. Романцевич70
  было 

проведено исследование особенностей воспитания женщин-преступниц, 

который показал, что в семье воспитывались 93% (из них в многодетной 

семье - 21 %); в детском доме - 7%; родители были разведены у 43%; 

воспитание сопровождалось физическим насилием у 21%. Склонность к 

девиантному поведению в подростковом возрасте была выявлена у 50%. 5 

8% женщин имели судимых близких родственников, из них 26% были их 

родителями.  

Большая их часть женщин-преступниц (93%) воспитывались в семье, в 

которой достаточно редко возникали конфликты и скандалы (88%); 

отсутствовало физическое насилие в отношении ребенка и между другими 

членами семьи (86%). Проживают преступницы по преимуществу в городе 

(67%). Однако обращает на себя внимание тот факт, что в детстве будущие 

преступницы испытывали неудовлетворенную потребность в социальных 

контактах - друзьях, теплых отношениях с близкими, внимании окружающих 

(31%). Кроме того, 1/2 женщин-преступниц в средней школе училась 

посредственно (52%). Отношения со сверстниками в школьные годы 

обследуемые по преимуществу рассматривают как удовлетворительные (83% 

не испытывали притеснений со стороны одноклассников). Практически 

каждая третья из обследуемых убегала из дома или интерната; 12% женщин 
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имели опыт бродяжничества в детстве; каждая третья преступница в детстве 

состояла на учете по делам несовершеннолетних (71%). При этом постановка 

на учет была связана, как правило, с хулиганством (50%) либо участием в 

драках (34%). В окружении женщин-преступниц имелись судимые 

родственники (58%). 

При этом было отмечено негативное отношение к обоим родителям 

выявлено у 14%; отцу - у 26%; безразличное отношение к родителям - у 20%, 

позитивное - у 40%. Таким образом, у 60% женщин-преступниц выявлено 

негативное либо безразличное отношение к родителям. 

Позитивное отношение к себе выявлено у 48% женщин-преступниц, 

негативное - у 52%. Пренебрежительное отношение к людям выявлено у 

19%, закрытость, недоверие к людям - у 31%, равнодушное, безразличное 

отношение - у 12%, позитивное отношение, открытость социальным 

контактам - у 38%. Чувство вины за употребление наркотиков испытывают 2 

9%. Нереализованные возможности женщины связывают с отсутствием 

счастливой семьи, любви (41%). Нереализованные профессиональные 

ожидания выявлены у 17% женщин-преступниц, неудовлетворенные 

желания в области материального обеспечения жизни - у 12%. 

Доминирующие ценности женщин-преступниц представлены 

ценностями свободы, здоровья, любви, счастливой семейной и материально 

обеспеченной жизни. При этом женщины отвергают ценности творчества, 

красоты, познания, развлечений. 

В качестве социально-психологической детерминанты женской 

преступности считаем необходимым отметать влияние на противоправное 

поведение женщин микросреды в трудовом коллективе. Значительная часть 

работающих женщин до момента осуждения были заняты в сфере торговли. 

Причем, работали они на открытых рынках, в торговых палатках, где труд 

очень тяжелый, а среда общения в значительной степени маргинализирована. 

Маргинализация сферы торговли связана с употреблением занятыми в ней 

лицами спиртного на рабочем месте, массовым курением, беспорядочными 
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половыми связями. Женщина, находясь в этой среде, в полной мере 

приобщается к имеющимся в ней порокам. 

Особенно криминогенное влияние на противоправное поведение 

женщины трудовая сфера оказывает тогда, когда женщина вынуждена 

одновременно трудиться на нескольких рабочих местах.  

 Совмещение нескольких рабочих коллективов, необходимость 

адаптироваться и устанавливать психологический контакт сразу же на двух 

или трех работах возлагает на женщину дополнительную психологическую и 

физическую нагрузку, ведет к эмоциональным срывам, которые при 

отсутствии в обществе массовых духовно-нравственных средств 

поддержания личности компенсируются приобщением к алкоголю и 

наркотикам, создающим предпосылки для втягивания в наркобизнес. 

Неформальное окружение и досуговая среда, в которой чаще всего 

находится женщина, также не обладает в современном обществе 

антикриминогенным потенциалом. Досуг и общение с друзьями для 

современной женщины связаны с праздным и бессодержательным 

времяпрепровождением, ориентированным на получение физиологических 

удовольствий (употребление спиртного и наркотиков, занятие сексом, 

чревоугодие, физическое безделье) и потребление продуктов примитивной 

массовой культуры. Изучение личностей женщин, осужденных за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

показывает, что свыше 80 % из них предпочитали именно такую среду 

неформального общения, в которой принят праздный и социально 

неодобряемый досуг. Следует также отметить, что процесс наркотизации 

женщин, девушек и девочек идет гораздо интенсивнее в той неформальной 

среде, где меньше ориентация на соблюдение традиционных моделей 
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мужского и женского поведения. Это характерно, прежде всего, для 

ростковых групп71
. 

Таким образом, специфика детерминант женской преступности 

социально-психологическом уровне состоит в прямом и опосредован 

негативном влиянии на формирование криминогенной мотивации жещины 

семейной десоциализации в период ее нахождения в составе родительской 

либо собственной семьи, а также негативном воздействии других малых 

социальных групп (общественной среды, трудового коллектива, среды досуга 

и неформального общения). 

2.4 Психологические детерминанты женской преступности 

Рассмотрение психологических детерминант преступности означает их 

исследование на уровне личности. Общесоциальные и социальные  

психологические детерминанты не объясняют в полном объеме различия в 

преступном поведении мужчин и женщин.  

Рассмотрение мотивационной сферы личности женщины-преступницы 

показало, что чаще всего мотивами «женских» преступлений выступают 

корысть (55%), месть, ревность, зависть, ссора на бытовой почве и иные 

бытовые неурядицы (19,4%), тяжелое материальное положение (7,8%), 

порочные наклонности в виде употребления алкоголя, наркотиков (3,2%). 

Гендерная специфика мотивации преступного поведения женщин 

проявляется в том, что для них присущи отдельные специфические мотивы, 

обусловленные  особенностями женской психологии: «жертвенность» (3,6%), 

«страх потери своего мужчины» (2,3%), «самоутверждение» (1,6%)72
.  

Женщинам в некоторых случаях свойственно частичное несовпадение 

мотива и характера совершаемого под его влиянием преступления. 
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Проявлению криминогенной мотивации у женщин способствует как 

конфликтная, так и фронтальная ситуация. Однако ввиду относительно 

невысокого удельного веса насильственных посягательств в общем числе 

совершаемых женщинами преступлений значение фронтальной ситуации 

существенно выше. У женщин особенности жизненных ситуаций состоят в 

их преимущественной связи с семейной сферой. 

Особенности реакции женщин на конкретную жизненную ситуацию 

обусловлены в первую очередь их психофизиологическими особенностями.73
 

Психологические детерминанты конкретных преступлений, совер-

шаемых женщинами, заключаются в особенностях криминогенной моти-

вации женщин-преступниц, в особенностях жизненной ситуации совершения 

преступления, а также в особенностях реакции женщин на эту ситуацию. 

Рассмотрим выделенные особенности. 

Прежде всего, мотивация преступного поведения имеет гендерную 

специфику. Ученые, исследующие женскую преступность, среди моти-

вирующих особенностей женского криминального поведения выделяют 

подсознательный страх потери близкого ей мужчины4
 

Психологические детерминанты в конкретных преступлений, 

совершаемых женщинами, заключаются так же в особенностях жизненной 

ситуации совершения преступления, которые в большинстве случаев связаны 

с семейной сферой. Эти ситуации играя роль условий совершения 

преступления, либо способствуют формированию криминогенной мотивации 

на совершение преступлений, либо способствуют их проявлению.  

В первом случае имеет место влияние семейной десоциализации и 

формирование личности женщины-преступницы, результат которой состоит 

в нарушении психологических полоролевых стандартов поведения женщин. 

Нарушение механизма полоролевой социализация  женщины чаще всего 
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происходит в детском возрасте, связано с проблемами неполной либо 

неблагополучной семьи и ведет к неправильном принятию и осознанию 

женщиной своего пола. Такой механизм препятствует формированию в 

личности женщины именно антикриминогенных феминных качеств личности 

и, как уже отмечалось в предыдущем параграфе, прямо (через 

целенаправленное формирование мотивации на совершение преступления, 

через приверженность семьи негативному образу жизни) или опосредованно 

(через механизм отчуждения личности) формирует криминогенную 

мотивацию на совершение преступлений. 

Проявлению криминогенной мотивации женщины-преступницы, 

являющейся результатом семейной десоциализации, способствуют 

конкретные жизненные ситуации, особенность которых состоит в том, что в 

большинстве случаев они также связаны с семейной сферой. Конкретные 

жизненные ситуации обладают такой способностью, когда являются 

проблемными3. Особую значимость среди проблемных ситуаций с точки 

зрения проявления личностной активности в выборе возможных вариантов 

поведения, с точки зрения их остроты имеют конфликтные и фронтальные 

ситуации. 

Конфликтная ситуация предполагает наличие между определенными 

группами людей или отдельными индивидуумами серьезных разногласий, 

всегда перерастающих в столкновение между их участниками, конфликтная 

ситуация имеет свою структуру, состоящую из участников конфликта, 

причин, предмета и объекта конфликта, свои механизм разития2. 

Конфликтная ситуация в основном характерна для насильственных 

преступлений. 

Источником создания фронтальной проблемной жизненной ситуации 

служит малая социальная группа, с которой взаимодействует человек. 

Особенности рассматриваемых фронтальных ситуаций также связаны с 

семейной сферой.  
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Различия в психологических характеристиках мужчин и женщин стоят 

в более высоком уровне адаптивности женщин, их восприятием социальной 

желательности, предпочтении ими стереотипных видов профессиональной 

деятельности, женщины более обучаемы и могут сочетать в своем поведении 

несколько стратегий в зависимости от ситуации. 

Психологами установлено, что мужчины и женщины используют 

разные способы разрешения возникающих проблемных ситуаций. Так, 

женщины, в отличие от мужчин, выбирают те стратегии, которые 

способствуют сохранению существующих взаимоотношений, а не 

достижению личных целей74
. 

Разница в психической деятельности мужчины и женщины сама по 

себе не является криминогенной, но вместе с тем обусловливает различную 

реакцию мужчин и женщин на конкретную жизненную ситуацию. Так, 

повышенная эмоциональность женщин в ряде случаев может обусловить их 

острую реакцию на конкретную жизненную ситуацию. 

Таким образом, психологические детерминанты конкретных 

преступлений, совершаемых женщинами обусловлены, во-первых, 

особенностями криминогенной мотивации женщин-преступниц. Женщинам- 

преступницам в большей степени, чем мужчинам, присущи мотивы 

«жертвенности» во имя близких людей. 

 Во-вторых, особенностями ситуации совершения преступления. Эти 

ситуации, играя роль условий совершения преступления, либо способствуют 

формированию криминогенной мотивации на совершение преступлений, 

либо способствуют их проявлению. Особенность этих ситуаций заключается 

в том, что в большинстве случаев они связаны с семейной сферой. 

Формирование криминогенной мотивации является результатом семейной 
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десоциализации, а ее проявление облегчается проблемной или фронтальной 

жизненной ситуацией в семье. 

 В-третьих, психологические детерминанты женских преступлений 

обусловлены спецификой реакции таких женщин на конкретную жизненную 

ситуацию, которая является более эмоциональной и острой, чем у мужчин. 
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Глава 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЖЕНСКОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

 

3.1 Понятие и виды криминологического предупреждения женской 
преступности 

 Предупреждение преступности включает в себя комплекс мер 

общесоциального и специального характера, причем последние включают в 

себя меры, составляющие содержание уголовной политики и 

криминологической политики. В свою очередь, содержат уголовной 

политики составляют меры уголовно-правового, уголовно-исполнительного, 

уголовно-процессуального предупреждения. Основное место в уголовной 

политике занимает уголовно-правовое предупреждение, которое 

представляет собой воздействие на преступников с мощью мер уголовной 

ответственности (уголовного наказания, условии го осуждения и др.), а также 

с помощью применения уголовно-правовых  норм, стимулирующих 

позитивное поведение личности75
. 

Комплексный подход к реализации таких мер в отношении 

определенной категории лиц — женщин, совершивших преступления, 

особенно важен, поскольку, воздействуя на причины и условия их 

преступного поведения, возможно их исправление. 

В системе мер предупреждения преступности особое место занимают 

меры общесоциального характера, которые направлены на улучшение 

социальных, экономических, правовых, условий жизни общества и, в целом, 

на повышение материального достатка населения, достижение стабильности 

в обществе, снижения социального расслоения среди граждан, повышение 

правосознания и правовой культуры граждан и др. 

Главной целью криминологического исследования любого вида или 

формы преступного поведения является выработка комплекса мер по его 
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предупреждению. В криминологической литературе в настоящее время 

отсутствует единообразный подход к содержательному наполнению 

терминов, которые отражают деятельность по выявлению, устранению, 

нейтрализации, ослаблению причин и условий, способствующих 

совершению преступлений. 

Проанализировав различные подходы к содержанию таких терминов, 

следует сказать, что в качестве основного термина принимается 

предупреждение преступности, которое можно определить как совокупность 

государственных и общественных мер, направленных на выявление, 

устранение, нейтрализацию причин и условий, детерминирующих 

преступность, в частности, преступность женщин. В свою очередь, 

деятельность по предупреждению преступлений представляет собой процесс 

взаимодействия субъектов и объектов предупреждения преступности, 

направленный на реализацию вышеуказанных мер. 

В этом процессе к субъектам относятся органы, должностные лица, а 

также граждане и организации, осуществляющие (прямо или косвенно) 

предупреждение преступности. 

 К объектам предупредительного воздействия следует отнести 

противоречия в различных сферах общественной жизни, это противоречия в 

экономической, правовой, нравственной и семейно-бытовой сферах. В свою 

очередь само воздействие осуществляется посредством применения 

различных мер. 

При классификации предупредительных мер по уровню воздействия 

принято различать общее (общесоциальное) и специально-

криминологическое предупреждение преступлений. Особое место занимает 

индивидуальное предупреждение преступлений, представляющее собой 
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конкретизацию общесоциальных и специально-криминологических 

мероприятий в отношении конкретного лица76
. 

Общесоциальные мероприятия включают в себя комплекс мер, которые 

направлены на улучшение социальных, экономических, правовых, условий 

жизни общества и, в целом, на повышение материального достатка 

населения, достижение стабильности в обществе, снижения социального 

расслоения среди граждан, повышение правосознания и правовой культуры 

граждан и др. Реализация общесоциальных мероприятий, в свою очередь, 

решает как стратегические задачи (предупреждение преступности в целом), 

так и тактические задачи (предупреждение отдельных видов и форм 

преступности, например, преступности женщин). 

В этой связи, вышеуказанные мероприятия можно выделить как 

основополагающие и наиболее значимые, в том числе и для решения 

проблем предупреждения рецидивной преступности женщин. 

В настоящее время выделяется значительное количество различных 

мер, которые для их эффективного применения необходимо 

классифицировать по  различным основаниям. 

При классификации предупредительных мер по уровню воздействия 

принято различать общее (общесоциальное) и специально-

криминологическое предупреждение преступлений. Особое место занимает 

индивидуальное предупреждение преступлений, представляющее собой 

конкретизацию общесоциальных и специально-криминологических 

мероприятий в отношении конкретного лица. 

3.2 Общесоциальное предупреждение женской преступности 

Общесоциальные мероприятия включают в себя комплекс мер, которые 

направлены на улучшение социальных, экономических, правовых, условий 

                                           

76
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жизни общества в целом, на повышение материального достатка населения, 

достижение стабильности в обществе, снижения социального расслоения 

среди граждан, повышение правосознания и правовой культуры граждан и 

др. Реализация общесоциальных мероприятий, в свою очередь, решает как 

стратегические задач (предупреждение преступности в целом), так и 

тактические задачи (предупреждение отдельных видов и форм преступности, 

например, преступности женщин). 

В этой связи, вышеуказанные мероприятия можно выделить как 

основополагающие и наиболее значимые, в том числе и для решения 

проблем предупреждения рецидивной преступности женщин. 

Рассматривая общесоциальное предупреждение женской преступности 

(в том числе рецидивной), следует отметить, что данная деятельность 

включает в себя определение, выработку и реализацию системы 

общегосударственных мер в экономической, социальной, духовно-

нравственной, правовой областях жизни общества в целях изменения 

положения женщин в сферах труда, быта, досуга и т. д.77
 

Несомненно, что укреплению и развитию системы общесоциального 

предупреждения корыстной преступности женщин в Российской Федерации 

в ближайшей перспективе может способствовать ряд таких мер как: 

1) развитие высокотехнологичных производств с электронными 

(цифровыми) технологиями, которые будут способны предложить рынку 

конкурентоспособные товары, технику и оборудование; 

2) развитие социальной инфраструктуры, сети автомобильных и 

железных дорог, водного и воздушного сообщения, строительство новых 

мостов и инженерных сооружений; 

3) развитие национальной космической программы, снижение затрат на 

устаревшее и неперспективное вооружение; 

                                           
77
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4) повышение размера налога на доходы физических лиц для граждан, 

совокупный размер заработной платы которых превышает 8 млн рублей 

ежегодно (ставку НДФЛ для данной категории лиц можно было бы повысить 

до 15 %, а полученные средства направить на увеличение уровня заработной 

платы рядовых трудящихся); 

5) постепенное повышение минимального уровня оплаты труда в 

России (МРОТ должен уже через 6 лет составлять двойной размер 

прожиточного минимума).78
 

Особое внимание необходимо уделить реализации Федерального 

закона от 23 июня 2016 г. № 182 «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»79. В нем, наряду с общими 

превентивными мероприятиями, выделяются меры социальной адаптации, 

реабилитации, ресоциализации, виктимологической профилактики. 

Отдельной проработки заслуживает проблема духовного и 

нравственного воспитания подростков и молодежи. Требует дальнейшего 

совершенствования система психологической, педагогической и 

юридической поддержки лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, 

характеризующихся совершением антиобщественных поступков и 

правонарушений. 

С целью обеспечения эффективности мер профилактики преступности 

среди женщин, необходимо профилактическую деятельность рассматривать 

как: 

одно из средств социального регулирования общественных 

отношений в целях устранения причин преступности; 

взаимодействие мер экономико-социального, воспитательно-

педагогического, организационного и правового характера; 
                                           
78
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сочетание различных уровней предупреждения преступлений.  

Профилактика преступности состоит из иерархически связанных 

между собой задач. 

Первая из них - профилактическое воздействие на динамику, 

структуру, причины преступности в целом (общая социальная 

профилактика). 

Вторая - профилактика видов и форм преступного поведения, 

предупреждение преступлений в определенных сферах общественной жизни; 

профилактика преступлений, совершаемых отдельными социальными 

группами лиц и т. др. (специально-криминологическая профилактика). 

Третья задача состоит в предупреждении совершения преступлений 

отдельными лицами (индивидуальная профилактика). 

Решение первой задачи выходит за рамки криминологии и является 

составной частью общественной практики вообще, а также предметом всех 

наук об обществе и человеке и контроля за преступностью. Противодействие 

преступности является главным направлением и практической задачей всех 

разносторонних усилий государства и общества в сфере борьбы с 

антиобщественными преступными проявлениями. 

Профилактика является рациональным и гуманным средством борьбы с 

преступностью, которая предусматривает не наказание, а прежде всего 

совершенствование условий жизнедеятельности людей и их воспитание. 

Общество значительно больше заинтересованно в том, чтобы не допускать 

совершения преступлений, чем в применении наказания к лицам уже после 

того, как они причинили ущерб (иногда непоправимый) существующим 

общественным отношениям, субъектам этих отношений. 

Осуществление профилактической деятельности обеспечивает наряду с 

защитой общества от общественно опасных посягательств также и защиту 

неустойчивых членов общества от дальнейшего морального падения, не дает 
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им стать преступниками, а тем самым избавляет от практически неизбежного 

результата преступления в виде соответствующего наказания. 

В нашей стране складывается определенная система профилактики 

преступности, принципы построения и функционирования которой имеют 

конкретную направленность. Эту систему образуют соответствующие 

субъекты и объекты профилактики, содержание профилактики, материальное 

и правовое ее обеспечение. А необходимость дальнейшего развития и 

совершенствования всей системы профилактики не вызывает сомнения. 

Профилактическая деятельность должна иметь определенную 

нормативную базу. Нормативными актами, составляющими общую правовую 

основу предупредительной деятельности в отношении женщин, являются, 

прежде всего, международные акты, а именно: Конвенция о политических 

правах женщин и конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин80
.  

Следует подчеркнуть, что в документе содержатся принципиальные 

положения, в которых не только закрепляются права женщин, но, главным 

образом, устанавливаются обязанности каждого гражданина, каждого органа 

государства по обеспечению этих прав путем всеобщего признания, 

изучения, содействия, осуществления прогрессивных национальных и 

международных мероприятий. 

Эти принципиальные положения необходимо учитывать при 

разработке современного законодательства, в процессе планирования, 

контроля и осуществления конкретных практических мер по 

предупреждению преступности, ее сокращения и уменьшения негативных 

последствий для развития общества. 

Необходимо выработать общий основополагающий принцип 

профилактической работы с женщинами, которые совершили или могут 

совершить преступление. Этим принципом является: гуманность и 
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милосердие к этим женщинам, понимание причин, толкнувших их на 

уголовные или безнравственные поступки, стремление помочь им выйти из 

порочного круга, разобраться в собственной жизни. 

Гуманность и милосердие к женщинам должны проявляться не только 

в действиях конкретных должностных лиц или представителей 

общественности. Особое значение для профилактики преступности женщин 

имеет помощь семьям. 

Семьи должны получать более существенную помощь по уходу за 

детьми, срочную помощь в кризисной ситуации, например, в связи с тяжелой 

болезнью одного из ее членов. Особенно необходима помощь для одиноких 

матерей. 

Социальная поддержка, например матери-одиночки, должна включать 

не только выплату ей денежного пособия, пусть и неоднократную. Не менее 

важно предоставить ей возможность больше зарабатывать, поднять 

социальный статус труда, получить более высокую квалификацию и т. др. 

Необходимо создать более широкую сеть «телефонов доверия». 

Безусловно, главная роль в этой службе должна принадлежать специалистам-

психологам. Однако не лишним в некоторых ситуациях будет и консультация 

правоведов, юристов, которыми могут быть и сотрудники органов 

внутренних дел. 

Относительно проблем, связанных с трудоустройством женщин: они в 

полном объеме могут быть решены при подъеме экономики всей страны, 

росте реальных доходов населения, заработной платы мужчин, 

профессионально квалификационной подготовленности женщин, сокращение 

их рабочего дня или рабочей недели при сохранении прежней заработной 

платы особенно для тех, кто имеет малолетних детей, введении 

дополнительных отпусков, улучшении условий труда и т. др. 

Существенный вклад в профилактику антиобщественного поведения 

женщин способна вносить церковь. Помощь церкви должна выражаться не 

только в материальной поддержке конкретным женщинам или формальном 



86 

 

участии в планируемых общих социальных или специальных 

профилактических мероприятиях. 

Назначение церкви в воспитании высокой духовности женщин, их 

нравственном совершенствовании, в воспитании надлежащего отношения к 

высшим человеческим ценностям: обязанности перед семьей, детьми, 

обществом. Церковь с ее проповедью ненасилия, любви и взаимопомощи, 

целомудрия и послушания, с ее умением умиротворить людей имеет все 

возможности способствовать снижению социальной напряженности в целом 

и тревожности женщин в частности. 

Конечно же, религиозные организации могли бы оказывать 

существенную помощь некоторым женщинам. В частности, помогать 

бездомным женщинам, бродягам и попрошайкам, в случае необходимости 

предоставлять приют, например в монастырях, где они могли бы и работать. 

В ранней профилактике сексуальной деморализации девочек более 

заметную роль должны сыграть медицинские работники, оказывающие им 

гинекологическую и венерологическую помощь. Они способны не только 

своевременно выявлять и лечить гинекологические расстройства и 

венерические болезни, но и устанавливать тех из них, которые уже начали 

совершать аморальные поступки, а также источники развращения 

несовершеннолетних девушек.  

Гинекологи могут фиксировать и случаи посягательства на половую 

неприкосновенность и принимать необходимые меры медико-

педагогического характера к потерпевшим, ставить перед компетентными 

органами вопрос о привлечении к ответственности лиц, совершивших такие 

посягательства. 

Необходимым является создание комплексной программы 

профилактики женской преступности. При ее разработке следует помнить о 

специфике женской преступности, необходимо учитывать причины 

преступности женщин и причины их индивидуального преступного 

поведения. 
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Итак, отметим, что общесоциальная профилактика женской 

преступности заключается в: 

- совершенствовании законодательства и практики его применения в 

плане гуманности и милосердия к женщинам, которые совершили 

преступление, но имеют на иждивении несовершеннолетних детей; 

- усилении социальной поддержки безработных женщин (увеличении 

материальной помощи, содействии их профессиональной переподготовке, 

создании дополнительных рабочих мест для женщин); 

- создание благоприятных условий для женского труда и отдыха; 

- улучшении бытовых условий жизни и укрепление института семьи; 

- охрану материнства и детства; 

- создание благоприятных условий для женского труда и отдыха; 

- организационном и материальном содействии развитию доступных 

большинству женщин форм проведения досуга; 

- проведении культурно-воспитательных мероприятий, направленных 

на повышение нравственной, трудовой, эстетической и правовой культуры.  

Следует отметить и необходимость профилактики пьянства и 

алкоголизма, наркомании и токсикомании, проституции и половой 

распущенности81, безнадзорности и семейного неблагополучия, религиозных 

и этнических конфликтов.82
 

3.3 Специально-криминологическое предупреждение женской 
преступности 

Объектом специально-криминологического предупреждения женской 

преступности являются женщины, совершившие преступления. Целевое 

назначение мер специально-криминологического предупреждения состоит в 

нейтрализаций общественной опасности женщин, совершивших 
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преступления, которая может привести к совершению подобных 

преступлений в будущем.  

В соответствии с ст. 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»83
 профилактика правонарушений должна осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

1) защита личности, общества и государства от противоправных 

посягательств; 

2) предупреждение правонарушений; 

3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к 

совершению правонарушений; 

4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении 

спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий; 

5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности 

дорожного движения и транспортной безопасности; 

6) противодействие незаконной миграции; 

7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита 

потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 

критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры 

и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

9) противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

10) обеспечение защиты и охраны частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; 

11) обеспечение экономической безопасности; 
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12) противодействие коррупции, выявление и устранение причин и 

условий ее возникновения; 

13) обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей 

среды; 

14) обеспечение пожарной безопасности; 

15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

16) повышение уровня правовой грамотности и развитие 

правосознания граждан. 

Система субъектов специально-криминологического предупреждения 

женской преступности включает в себя органы, специально созданные для 

борьбы с преступностью (органы внутренних дел, исправительные 

учреждения, Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков и др).84
 

Специально-криминологическое предупреждение женской 

преступности, как и общекриминологическое предупреждение преступлений, 

целесообразно рассматривать на общесоциальном, морально-

психологическом и индивидуальном уровнях. 

Более важным в решении вопроса разработка мер по повышению 

уровня материальной обеспеченности, жилищных и бытовых условий 

малообеспеченных семей, входящих в группу риска. 

Разработка и реализация мер по обеспечению социальной занятости 

безработных, бездомных, ранее судимых и женщин, находящихся в 

кризисном и опасном для физического и душевного здоровья состоянии. 

Важным шагом к этому станет создание центра реабилитации для таких лиц, 

оказание им профессиональной консультативной помощи по медицинским, 

правовым и иным вопросам, а также психологической помощи, поскольку 
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именно данная категория женщин, является возобновляемым ресурсом 

рецидивной преступности. 

В соответствии с ст. 24 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»85
 социальной адаптации должна осуществляться посредствам: 

1) стимулирования деятельности организаций, предоставляющих 

рабочие места лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также лицам, 

прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и 

реабилитацию; 

2) предоставления лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в 

том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных 

услуг в организациях социального обслуживания в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»86, а также 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

3) предоставления государственной социальной помощи на основании 

социального контракта в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»87
; 

4) привлечения общественных объединений для оказания содействия 

лицам, нуждающимся в социальной адаптации.  

Существенную долю в структуре женской преступности занимают 

преступления против семьи и несовершеннолетних, что также требует 

особого внимания в части их предупреждения, а именно: мероприятия, 

направленные на выявление семей, отношения в которых носят конфликтный 

характер или характеризуются эмоциональной отчужденностью, с 
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последующим обязательным социально-психологическим или медико-

психиатрическим изучением и диагностированием агрессивно настроенных 

членов семьи. Результаты такого исследования должны быть положены в 

основу предупреждения внутрисемейных конфликтов. Столь же 

необходимой является консультативная помощь со стороны психологов, а 

затем и психиатров, если есть основания полагать, что кто-либо из 

участников отношений в микрогруппе страдает расстройством психики88
. 

Однако главная проблема здесь состоит в том, что ненадлежащие 

отношения в семье с трудом поддаются внешнему социальному контролю, 

поскольку явления, которые могут привести к совершению преступлений, 

зачастую порождаются скрытыми личными отношениями в семье, 

обнаружение которых связано с вмешательством в частную жизнь.89
. 

Таким образом, основными мерами здесь может стать сотрудничество 

между правоохранительными органами и социальными службами на предмет 

обследования и диагностики семей, в которых сложились конфликтные 

семейные отношения и ситуации, повлекшие совершение в ней насилия; 

расширение сети кризисных центров, социально-реабилитационных центров 

для женщин, которые оказывают последним непосредственную помощь, а 

также реализуют программы коррекции семейных отношений90
; 

использование технологии восстановительного правосудия на уровне 

общественных организаций, занимающихся выявлением возможности 

примирения в конкретной семье, когда главной задачей выступает не поиск 

виновного и его жестокое наказание и не оправдание жертвы, а определение 
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динамики отношений между партнерами, установление вины каждого члена 

семьи и совместная выработка плана прерывания цикла насилия91
. 

Учитывая специфику криминогенных детерминант в рассматриваемых 

регионах к профилактическим мерам специально-криминологического 

предупреждения женской преступности относится разработка специальных 

программ, направленных на борьбу с алкоголизмом и наркоманией. 

Обозначая синдром зависимости от алкоголя как проблему, которая может 

предрасположить лицо к совершению правонарушений, возникающих еще до 

рождения человека, приоритетное значение здесь приобретает алкоголизм 

родителей, так как у алкоголиков часто рождаются дети с органическим 

поражением головного мозга, нарушениями центральной нервной и 

эндокринной системы, которые существенно сказываются на развитии 

психики в целом. 

Особую значимость меры специально-криминологического 

предупреждения женской преступности приобретают при их проведении на 

индивидуальном уровне. 

Непосредственными объектами индивидуального предупреждения 

могут быть как конкретные лица, являющиеся носителями антиобщественной 

направленности и криминогенной мотивации. 

Следует помнить, что женщины в большей степени, чем мужчины 

подвержены внушению и убеждению, что обусловлено психологическими 

особенностями личности. В этой связи, для корректировки мотивационной 

сферы личности необходимо шире применять психологические основы 

превенции. 

Так, например, в работе с женщинами, мотивация преступного 

поведения которых имеет корыстную направленность, психологические 

основы превенции должны быть направлены в первую очередь на 

формирование позитивной потребительской психологии, такое воздействие 
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должно раскрывать всю низменность стремлений к обогащению, накоплению 

имущественных благ. Противопоставление преступного поведения, 

моральным принципам, признаваемых лицом, а также сопоставление его 

собственных поступков с противоправными действиями других лиц должны 

убедить профилактируемого в необходимости достижения материального 

благополучия социально одобряемыми способами92
.  

Пенитенциарная профилактика преступлений на индивидуальном 

уровне осуществляется в отношении женщин, чьи криминогенные 

деформации уже реализованы в совершении конкретных преступлений, в 

целях предупреждения рецидива. Реализуется она органами, исполняющими 

уголовное наказание. Такая профилактика направлена на изменение 

личностной криминальной установки осужденной за убийство женщины в 

сторону ее минимизации, на определение положительных жизненных 

перспектив после выхода на свободу, привитие позитивной направленности 

посредством исполнения мер правового принуждения93
. 

Постпенитенциарная профилактика заключается в ресоциализации 

личности после отбытия ею наказания, включающей устранение и 

нейтрализацию негативных условий пенитенциарного и 

постпенитенциарного характера. Ее целью является создание необходимых 

условий для успешной адаптации к жизни на свободе, посредством оказания 

ей помощи в социально-бытовом и трудовом устройстве, при возможном 

налаживании отношений с бывшими членами семьи и родственниками. 

Специльно-криминологическое предупреждение женской 

преступности на общесоциальном уровне характеризуется целым рядом 

недостатков, снижающих эффективность этого вида деятельности. Во-

первых, в практике деятельности всех субъектов специально-
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криминологического предупреждения отсутствует гендерный подход, 

который основался бы на особенностях женской преступности, ее отличии от 

мужской криминальной преступности. 

Во-вторых, правоохранительные органы  не смогли сформировать 

правильную информационную политику, освещающую их деятельности. 

В-третьих, правоохранительные органы, в чью компетенцию входит 

предупреждение женской преступности, не устанавливают тесно 

эффективного взаимодействия между собой. В результате происходи 

распыление сил государственных структур, нацеленных на борьбу с женской 

преступностью, т.к. их сотрудники разобщено выполняют аналогичные 

функции. 

Представляется, что предложения, направленные на 

совершенствование специально-криминологического предупреждения 

женской преступности на общесоциальном уровне, должны быть связаны 

прежде всего с устранением выявленных недостатков.  

Специально-криминологическое предупреждение женской 

преступности на социально-психологическом уровне предполагает 

воздействие на малые социальные группы, в том числе преступные, в 

которые включены женщины, совершившие преступления. В данном случае 

специально-криминологическое предупреждение женской преступности 

направлено на нейтрализацию общественной опасности не только отдельных 

женщин, но и преступных групп в целом. 

Предупредительное воздействие на группы включает в себя такие 

основные этапы, как выявление и изучение группы, постановка группы 

на учет, оказание на группу профилактического воздействия с целью ее 

разобщения, снятие группы с учета. К числу общих недостатков работы 

относятся: 

- недостаточный учет того, что наблюдается тенденция усиления 

организованною характера преступных групп; 

- наличие слабых оперативных позиций в криминальной среде 
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- недостаточное внимание к девиантной среде, способств; 

деятельности преступных групп и составляющей ее резерв; 

- отсутствие системы мер, направленных на подрыв экономии 

основы преступных групп94
. 

Однако следует выделить и ряд дополнительных недостатков, которые 

характерны для работы правоохранительных органов с преступными 

группами, в которые входят женщины. Они состоят в основном том, что 

правоохранительные органы не учитывают следующие обстоятельства. 

1. В ряде случаев у женщины, совершившей преступление, вступая 

группа, в составе которой она находится, и ее семья, основа на юридическом 

или фактическом браке, совпадают. Это затрудняет задачу по выявлению 

преступной группы и воздействию на нее, более что нередко женщины 

участвуют в преступлении по мотиву жертвенности (помогая мужу, 

сожителю, детям). Следовательно, не придется рассчитывать, что женщины 

пойдут на контакт с сотрудник правоохранительных органов и помогут 

выявить соучастников преступления из числа близких. 

2. Некоторые из преступных групп, в которые входят женщин 

образуются на основе этнических общин, выживающих за счет 

криминального образа жизни. 

3. Преступные группы, которые созданы и управляются женщин 

ми, имеют более авторитарный стиль управления, являются более 

скрытными, тяжелее поддаются выявлению и разложению. Это означает что 

на работу с такими группами правоохранительным органам приходится 

тратить больше усилий. 

4. Женщины, совершающие преступления, осознают, что обществ 

оценивает их поступки более негативно, чем такие же поступки мужчин. В 

силу этого они больше идентифицируют себя с преступной группой дорожат 

своим пребыванием в группе, а в случае разоблачения деятельности нередко 
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за совершенные преступления по договоренности берет на себя 

ответственность.  

Правоохранительным органам при работе с преступными группами в 

состав которых входят женщины, для их выявления и разложения 

необходимо: 

- выявлять и привлекать к уголовной ответственности тех членов, для 

которых женщины приносят себя в жертву (муж, сожитель) нужно выявлять 

и использовать специфические внутригрупповые конфликты, связанные с 

личными симпатиями, чувствами женщин, помня однако, о том, что 

конфликты могут не только разложить группу, но и сплотить ее; 

- при выявлении и разложении этнических преступных групп, в 

состав которых входят женщины, необходимо учитывать традиции и обычаи, 

запреты и обязанности, предписываемые женщинам данных общин; 

- если женщина сама является организатором преступной группы, 

для более оперативного пресечения деятельности такой группы и ее 

разложения, эту женщину необходимо привлечь к уголовной 

ответственности в первую очередь; 

- при работе с преступными группами, в состав которых входят 

наркозависимые женщины, для привлечения их к сотрудничеству с 

праоохранительными органами и склонению к выходу из этих групп, им 

необходимо создать реальные перспективы излечения от наркомании и 

возвращения к нормальному образу жизни. 

Исходя из этого правоохранительным органам при работе с 

отдельными жеищинами-преступницами следует придерживаться 

следующих рекомендаций95
. 

1. Применять гендерный подход в индивидуальной 

профилактической работе с женщинами-преступнидами, предполагающий 

учет особенностей мотивации совершенных женщиной преступлений, 
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специфику ее психологии, сохраняющуюся у большей части женщин 

ориентацию на семью, рождение и воспитание детей. В женщине необходимо 

постоянно поддерживать желание быть матерью. Практическое воплощение 

идеи воспитания в женщине материнских чувств состоит в оказании 

определенного воздействия на ее инстинкты.  

В целях профилактики целесообразно в быту окружить женщину 

предметами и зрительными образами, связанными с материнством. Это могут 

быть плакаты (буклеты) с изображением счастливой матери и здорового 

малыша. 

2. Выбирать различную интенсивность и содержательность 

индивидуально-профилактического воздействия на женщин, совершивших 

преступления, в зависимости от того, к какому типу личности преступника 

следует отнести женщину. 

3. Применять меры пресечения, соответствующие характеру и 

степени общественной опасности совершенного преступления, а также 

личности виновной. К женщинам, сохранившим связь с преступной средой, 

для прекращения их дальнейшей преступной деятельности необходимо 

применять такую меру пресечения, как заключение под стражу. 

4. Следователям и дознавателям следует исключить порочную 

практику формального подхода к сбору характеризующего материала на 

личность женщины, совершившей преступление. Необходимо более полно и 

точно устанавливать сведения о мотиве преступления, о злоупотреблении 

женщиной алкоголем или употреблением ею наркотических средств, об 

отношении ее к обязанностям по воспитанию ребенка и оказанию помощи 

престарелым или больным родителям. В материалах уголовного дела должна 

содержаться развернутая бытовая и производственная характеристика 

виновной. 

5. Необходимо ужесточить практику применения судами санкций в 

отношении женщин цыганской национальности, в частности, назначать 

наказания в виде лишения свободы с реальным его отбыванием, реже 
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применять отсрочку отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей, и условное осуждение. Наличие у 

женщины, употребляющей наркотики или злоупотребляющей спиртным, 

детей не может являться основанием для применения к ней этих мер 

уголовно-правового воздействия, т.к. воспитанием своих детей она не 

занимается, передавая их бабушкам и дедушкам либо иным родственникам, 

или просто знакомым. Смысл и назначение института отсрочки отбывания 

наказания беременными женщинами и женщинами, имеющими малолетних 

детей, предусмотренного ст. 82 УК РФ96, состоит в защите интересов детей, 

матери которых по тем или иным причинам совершили преступления, 

ограждении от незаслуженной кары малолетних детей, реализации принципа 

гуманизма в отношении осужденных женщин. Применение данной статьи 

возможно, если мать способна обеспечить нормальный уход за ребенком и 

его воспитание. Учитывая своеобразное понимание материнства женщинами-

цыганками, постоянное нахождение в состоянии беременности, наличие 

большого количества малолетних детей, воспитанием которых они серьезно 

не занимаются, необходимо решать вопрос о возможности применении таких 

мер только в единичных случаях. Работники уголовно-исполнительной 

инспекции должны особо контролировать женщин цыганской 

национальности, к которым применена мера, предусмотренная ст. 82 УК РФ, 

и выявлять факты уклонения воспитания ребенка и ухода за ним со стороны 

осужденных женщин данной категории. 

6. К женщинам, привлеченным к уголовной ответственности, 

необходимо применять не только меры индивидуально-профилактического 

воздействия, связанные с принуждением. Их следует подкреплять иными 

мерами индивидуально-профилактического воздействия, не связанными с 

принуждением. К числу таких мер следует отнести оказание помощи в 

трудоустройстве, смене негативной среды общения, защите жилищных прав, 
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оказание психиатрической и иной помощи в лечении. Необходимо проводить 

мероприятия, направленные на переориентацию личностной мотивации 

таких женщин. Корректировке должны подлежать такие особенности в 

психике женщин, как корыстная мотивационная направленность, жажда 

накопления денег и материальных ценностей, алчность, жадность, 

гипертрофированное чувство любви к близкому человеку, искаженные 

ценностные ориентации личности, дефекты самоконтроля психики. Кроме 

того, психологическая помощь должна содействовать решению 

индивидуальных проблем, связанных с заниженной самооценкой таких 

женщин, деформацией иерархии жизненных целей и ценностей, проблемами, 

связанными с личными взаимоотношениями с представителями мужского 

пола. Эти задачи выполнимы с помощью курсов психолого-педагогического 

аутотренинга, аутогенных тренировок, которые построены на косвенном 

внушении. 

Итак, объектом специально-криминологического предупреждения 

женской преступности являются женщины, совершившие преступления. 

Такое предупреждение осуществляется правоохранительными органами, 

специально созданными для воздействия на преступность. Цель специально-

криминологического предупреждения женской преступности состоит в 

нейтрализации общественной опасности женщин, совершивших 

преступления, которая может привести к совершению подобных 

преступлений в будущем97
. 

Система специально-криминологических мер противодействия 

женскому 

рецидиву должна опираться в первую очередь на меры профилактики, 

которые смогли бы в достаточной степени обеспечить социальную 

адаптацию женщин, освобожденных из мест лишения свободы. 
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Но, как показывает практика, предполагаемые меры являются 

недостаточными и порой малоэффективными98
. 

Опираясь на социально-психологическую концепцию причинности 

преступности, важно указать на то, что социально значимой деформацией 

рецидивного поведения лиц женского пола служит деформация 

нравственной, правовой и семейной психологии. Большинство женских 

рецидивных преступлений было совершено из корыстных побуждений. В 

связи с этим, по всей вероятности, основными факторами проявления 

противоправного поведения рассматриваемых лиц являются нарушения в 

экономическом сознании. Формирующими условиями выступают возникшие 

разногласия, которые сложились в социальной и экономической сферах 

государства (рост безработицы, инфляции, социального расслоения и др.). 

Соответственно, в понимании большинства лиц женского пола, которые 

были осуждены повторно, преобладает мотивация физического выживания. 

Для них характерны конфликтность и деморализация, семейно-бытовые 

ссоры. 

Одна из современных характерных особенностей рецидива женской 

преступности в Российской Федерации – рост криминальной активности 

женщин, ранее совершивших преступления. В связи с этим необходимо 

отметить, что не был достигнут упреждающий замысел примененного за 

совершение преступления наказания. 

Повторно осужденные лица женского пола чаще, чем женщины, 

осужденные впервые, страдают алкоголизмом, наркоманией, больны 

туберкулезом. Рассматриваемая категория – женщины-рецидивистки 

осуждены за различные преступления, чаще всего корыстные и 

насильственные. 
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Система специально-криминологических мер противодействия 

женскому рецидиву должна опираться в первую очередь на меры 

профилактики, которые смогли бы в достаточной степени обеспечить 

социальную адаптацию женщин, одной лишь полиции решить невозможно. 

Ее можно решить, консолидируя усилия как федеральных, так и 

региональных органов власти, включая материальные и финансовые 

ресурсы».  

Причем в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 23.06.2016 № 

182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»99
: 

 1. Федеральные органы исполнительной власти и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации в целях 

реализации государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации в сфере стратегического планирования разрабатывают 

государственные программы Российской Федерации в сфере профилактики 

правонарушений и государственные программы субъектов Российской 

Федерации в сфере профилактики правонарушений соответственно. 

2. Органы местного самоуправления вправе разрабатывать 

муниципальные программы в сфере профилактики правонарушений. 

В деятельности органов внутренних дел по предупреждению женской 

рецидивной преступности одно из центральных мест занимает работа по 

осуществлению общей и индивидуальной профилактики. 

Основная нагрузка по индивидуальной профилактике приходится на 

участковых уполномоченных полиции. Совместно с учреждениями ФСИН 

России полиция также участвует в пределах своей компетенции в 

осуществлении контроля за поведением осужденных за совершение 
                                           

99
 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» . – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 



102 

 

преступлений лиц женского пола, которым назначены наказания, не 

связанные с лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы 

условно. 

Основу повышения эффективности предупреждения рецидивной 

преступности лиц женского пола, находящихся на контроле органов 

внутренних дел, составляют нормативные правовые акты. 

К основным из них относятся федеральные законы от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции»100, от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»101, от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»102
, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях103
, 

Уголовный кодекс Российской Федерации104
, Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации105
; Федерального закона от 23.06.2016 № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»106
. 

Однако, несмотря на имеющуюся базу нормативных правовых актов, 

нацеленных на предупреждение рецидива преступлений, уровень женской 

рецидивной преступности остается высоким.  

В деятельности органов внутренних дел по предупреждению женской 

рецидивной преступности одно из центральных мест занимает работа по 

осуществлению общей и индивидуальной профилактики.  

                                           
100

 Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» . – Электронный ресурс. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ 

101
 Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы». – Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

102
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». . – 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
103

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
104

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. – Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
105

 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 № 1-ФЗ. – 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
106

 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации». – Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 



103 

 

При этом в ст. 15. Федерального закона № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»107
 

предусмотрены следующие виды профилактика правонарушений: 

1. Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и 

устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, 

способствующих совершению правонарушений или облегчающих их 

совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие 

правосознания граждан. 

2. Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на 

оказание воспитательного воздействия на лиц, указанных в части 2 статьи 24 

Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ, на устранение факторов, 

отрицательно влияющих на их поведение, а также на оказание помощи 

лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 

таковыми. Индивидуальная профилактика правонарушений может 

осуществляться с применением специальных мер профилактики 

правонарушений. 

Практика профилактической деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению совершения рецидивных преступлений ранее судимыми 

лицами женского пола свидетельствует об эффективности введенного 

института административного надзора как способа осуществления 

индивидуального контроля за поведением граждан этой категории. 

Одним из возможных путей решения проблемы, связанной с 

предупреждением рецидива лиц женского пола, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях, является дальнейшее 

совершенствование взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций и 

органов внутренних дел. Наиболее эффективными формами практического 

взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций территориальных 
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органов ФСИН России и территориальных органов МВД России являются 

следующие: проведение совместных контрольных мероприятий; посещение 

осужденных без изоляции от общества женщин по месту жительства, работы, 

обучения; информационный обмен о выявленных фактах совершения ими 

правонарушений, неисполнения возложенных судом обязанностей или 

ограничений, а также совместные рейды по выявлению лиц женского пола, 

скрывшихся от контроля инспекций. 

В связи с этим весьма актуальной представляется организация на 

основе анализа преступности среди лиц, состоящих на учете уголовно-

исполнительных инспекций, совместных оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение преступлений и 

административных правонарушений со стороны лиц данной категории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование, проведенное в настоящей магистерской диссертации, 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Преступность – это сфера негативной социальной деятельности 

человека. Она оперативно реагирует на все изменения в обществе и 

трансформируется в новые формы. Важное место в структуре общей 

преступности занимает такая ее составляющая, как преступность женщин. С 

криминологической точки зрения женская преступность представляет собой 

структурный элемент преступности, выделяющийся из общего объема 

преступной деятельности субъектом преступной деятельности, в качестве 

которого выступают физические лица женского пола.  

2. Анализ первичной статистической информации, отражающей 

состояние женской преступности в современной России, позволяет сделать 

вывод об относительной устойчивости доли женщин в общем числе лиц, 

совершивших преступления, и находится в пределах от 15 – 16,5 %, 

последние десятилетие, что свидетельствует об его относительной 

устойчивости. Следует подчеркнуть, что криминальная активность женщин 

значительно ниже криминальной активности мужчин. 

3. Проводя сравнительный анализ состояние женской преступности в 

Российской Федерации и в Кемеровской области – Кузбассе за период с 2015 

– 2020 гг., необходимо отметить, что показатели субъекта выше, чем  данный 

показатель по стране, что, несомненно, свидетельствует о более высоком 

уровне вовлечения лиц женского пола в криминальную деятельность. 

4. Современное состояние женской преступности в России отличается 

от женской преступности прошлых лет, как по количественным, так и по 

качественным характеристикам, что обусловлено трансформацией внешних 

объективных факторов — негативные тенденции в области экономической 

ситуации внутри страны сказываются на нравственно-идеологической и 

социальной сферах общественной жизни, приводят к личностным 
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изменениям отдельных субъектов, влияют на их склонность к совершению 

преступлений. К наиболее часто совершаемым женщинами преступлениям 

следует отнести: кражи, мошеннические посягательства, обман потребителей 

и другие противоправные деяния корыстной направленности. Однако, в 

настоящее время женщины стали совершать и насильственные преступления: 

убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, убийство матерью 

новорожденного, характеризующееся при это высокой латентностью. 

Указанную тенденцию можно объяснить изменением роли женщины в 

системе общественного производства и труда, снижением традиционной 

роли семьи и семейных отношений, огрублением нравов в обществе, а также 

изменением социально-психологического восприятия женщиной своей роли 

в современном мире. 

5. Анализируя криминологические характеристики личности женщины-

преступницы, в качестве наиболее опасного возраста, следует выделить 

период от 30 до 49 лет. Чаща всего эти женщины имеют начальное и 

основное образование, не имеющие постоянного дохода, что естественно не 

способствует достижению высокого материального положения честным, 

трудовым путем. 

6. Причины преступности представляют собой систему обстоятельств, 

которые исходят из существующей действительности (объективные 

обстоятельства), а также особенностей конкретного человека (субъективные 

обстоятельства), которые порождают общественно опасные деяния. Анализ 

женской преступности показывает, что в основу ее причин заложены 

определенные процессы и явления. Криминологи выделяют следующие 

причины: 

– активное участие женщин в производстве, а также в общественной 

жизни; 

– ослабление роли социально значимых институтов, и в первую 

очередь семьи; 
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– возросшая напряженность в обществе, появление в нем конфликтов и 

враждебности; 

– увеличение числа антиобщественных явлений. 

Причины женской преступности тесно взаимосвязаны с особенностями 

женской психологии и исходят из искаженной волевой и нравственной сферы 

личности женщин. Для такой категории лиц свойственны определенные 

качества личности и потребности. 

7. Женская преступность проявляет негативные трансформации, 

происходящие в обществе, отражая снижение духовно-нравственных 

ценностей и морали населения. Настораживающим фактором является 

качественная характеристика женской преступности, в рамках которой 

прослеживается снижение возраста девушек-подростков, впервые 

совершивших преступления, рост рецидивной преступности, увеличение 

количества тяжких преступлений, алкоголизация женского населения, 

напрямую оказывающая влияние на рост противоправных действий.  

8. Предупреждение женской преступности является одним из 

важнейших направлений сложной, многогранной деятельности органов 

внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы и 

других правоохранительных органов по профилактике правонарушений. 

Особенности личности женщин, их объективного положения в системе 

социальных отношений обусловливают необходимость последовательной 

интенсификации мер борьбы с данной формой преступных проявлений и 

находятся в прямой зависимости от научной обоснованности 

соответствующих общих и индивидуальных профилактических мер, их 

целенаправленности, последовательности и взаимной согласованности. 

Работа по профилактике женской преступности может быть успешной только 

в том случае, если она базируется на положениях криминологии, педагогики, 

психологии, достижений других наук. 

9. Специально-криминологическое предупреждение преступности 

женщин – это комплекс мер, которые направлены на причинный комплекс 
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преступного поведения женщин или на нейтрализацию конкретных 

преступных деяний, совершаемых ими. В данный комплекс должны входить 

следующие меры: предупреждение конкретных разновидностей 

совершаемых женщинами преступлений; предупреждение разнообразных 

женских девиаций; создание условий, препятствующих вовлечению женщин 

в деятельность организованных преступных групп; ведение 

широкомасштабной разъяснительной работы о вреде алкоголизма и 

наркомании; ресоциализация женщин, которые освободились из мест 

лишения свободы, создание сети рабочих мест для их трудоустройства. 

Специально-криминологическое предупреждение женской преступности не 

может быть эффективным без разработки специальных программ 

прогнозирования индивидуального преступного поведения женщин в 

зависимости от их социально-экономического статуса, особенностей 

личности и поведения. Несомненно, реализация всех этих мер должна 

проходить на прочной законодательной основе, которая способна 

гарантировать социально-правовой статус женщины и защитить ее от 

насильственных посягательств. 

Эффективность специально-криминологического предупреждения 

преступлений, совершаемых женщинами, во многом зависит от действенно-

сти субъектов предупреждения преступлений. Однако рассмотренные выше 

меры должны применяться в их совокупности, взаимно дополняя друг друга, 

и в той мере, в какой это необходимо для получения лучшего результата. 

Таким образом, преступность женщин – это отражение происходящих в 

обществе негативных тенденций, деформации нравственности и морали, 

изменения физиологии и психологии женской части населения. 

Соответственно приоритетным направлением в данной области является 

эффективное комплексное предупреждение. Именно предупреждение 

женской преступности позволит очистить нравственную атмосферу в 

обществе и улучшить воспитание подрастающего поколения.  
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